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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с задержкой 

психического развития 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) основного общего образования (далее – 

ООО) обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения детей с ЗПР с учетом особенностей их психофизического и интеллектуального развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП ООО лицея разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования (далее – ФАОП ООО). 

При этом содержание и планируемые результаты разработанной АОП ООО не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов ФОП ООО, 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2(зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей  

и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный 

№ 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). В соответствии со ст. 66 

Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»  

–Программа развития ОО; 

–Устав Лицея. 

АООП ООО представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления 

развития обучающихся при получении ООО. 

АООП ООО предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности, особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию 

нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР. 

Цели АООП ООО: 

- формирование общей культуры, обеспечивающих разностороннее развитие личности обучающихся с ЗПР 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи, реализуемые при получении ООО: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей; 

- создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними; 

- формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и социальной среде, ценностного 

отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с ЗПР как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся с ЗПР в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Помимо реализации общих задач при получении ООО, АООП ООО предусматривает решение специальных задач: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных уровнем их речевого развития; 



- определение особенностей организации образовательной деятельности для категории обучающихся в соответствии с 

индивидуальными особенностями, структурой речевого нарушения развития и степенью его выраженности; 

- коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и совершенствование учебной деятельности, 

формирование общих способностей к учению; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с учѐтом 

психофизического и речевого развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) обучающихся; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР 
АООП ООО обучающихся с ЗПР состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

АООП ООО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации АООП ООО, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП ООО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с ЗПР и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:  

 программу формирования универсальных учебных действий;  

 программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной 

деятельности;  

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

 программу коррекционной работы;  

 программу внеурочной деятельности.  

Организационный раздел включает учебный план ООО (реализующий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности); систему специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР.  

АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает различные варианты специального сопровождения 

обучающихся данной категории:  

- обучение в общеобразовательном классе по АООП ООО обучающихся с ЗПР  

- обучение по индивидуальным программам с использованием надомной формы обучения (по заключению 

врачебной комиссии);  

- организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами Центра комплексного 

сопровождения учреждения в соответствии с рекомендациями заключений ТПМПК, ЦПМПК, ИПР (педагогами – 

психологами, учителями – логопедами, учителем – дефектологом, социальным педагогом, тьютором). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития  
В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала с целью 

обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ООО ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ЗПР;  

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе структуры содержания 

образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной области»;  

-  принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с 

ЗПР всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

В основу разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный, деятельностный и 

системный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП ООО обучающихся с ЗПР предполагает учет особых 

образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем психического, речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования высших психических функций, речевой функциональной системы и 



проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП ООО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС ООО обучающихся,   требованиями к:  

 структуре образовательной программы;  

 условиям реализации образовательной программы;  

 результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического 

творчества, создания вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, 

развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в 

соответствии с их возможностями.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, 

раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР среднего 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими 

содержанием образования.  

В контексте разработки АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению;  

- приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ЗПР на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского самостоятельного и 

инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, 

ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой функциональную 

систему семиотического или знакового характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного 

уровня и разных уровней.  

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и реализуется через речь, в 

сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка.  

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ЗПР является включение речи на 

всех этапах учебной деятельности обучающихся.  

В контексте разработки АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР реализация системного подхода 

обеспечивает:  

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок овладения 

учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;  

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе освоения содержания 

предметных областей, предусмотренных ФГОС ООО и коррекционно-развивающей области;  

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого взаимодействия в единстве 

всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.  

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования  
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям основного общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 
сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

АООП ООО разработана с учетом психолого-педагогической характеристики обучающихся с ЗПР. 



Адаптация АООП предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР являются психолого – 

педагогическое, дефектологическое (а также логопедическое и (или) тьюторское сопровождение по рекомендациям заключения 

ТПМПК) сопровождение обучающихся, согласованная работа педагога – психолога, учителя – дефектолога, учителя-логопеда, 

тьютора с учителями и классным руководителем, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это   дети, имеющие   недостатки   в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР – неоднородная по 

составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной 

степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой 

функции и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности 

и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, 

испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при 

получении образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ основного общего образования обучающихся с ЗПР соотносится с 

дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. 

Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту получения ООО уровня психофизического развития 

близкого возрастной норме. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются 

спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития;  

-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, 

адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных 

областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;  

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические образовательные потребности:  

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом необходимости 

коррекции психофизического развития;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального 

состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение 

деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом 

темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);  

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и 

продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;  



- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции 

обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;  

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, 

продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и 

социальному миру;  

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании 

освоенных умений;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью;  

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого;  

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре ООП ООО не должна служить 

препятствием для выбора или продолжения освоения образовательной программы для обучающихся с ЗПР, поскольку у 

данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной 

сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с 

ЗПР содержания АООП ООО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со здоровыми сверстниками 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование 

в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент образовательной программы ООО 

для детей с ОВЗ (ЗПР), в целом сохраняется в его традиционном виде. При этом, обучающиеся с ОВЗ (ЗПР), осваивающие 

адаптированную образовательную программу ООО, имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными 

трудностями. 

Текущая и промежуточная аттестация на уровне основного общего образования должна проводиться с учетом 

возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться 

основанием для смены варианта образовательной программы. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает различные варианты 

специального сопровождения обучающихся данной категории: 

- обучение в общеобразовательном или специальном классе по АООП ООО обучающихся с ЗПР ; 

- обучение по индивидуальным образовательным программам с возможностью индивидуального обучения на дому и 

(или) дистанционной формы обучения; 

- организация психолого – педагогического, дефектологического, логопедического, тьюторского сопровождения, в 

рамках коррекционно-развивающих занятий педагогов, специалистов сопровождения лицея. 

 

Адаптированная основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11–15 лет, связанных: 
-  с переходом от учебных действий, характерных для уровня начального общего образования и осуществляемых только 

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позицииобучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное  

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий 

и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;  

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, 

эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 -  с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 
сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

-  с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-

семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.  

 

Переход обучающегося на уровень основного общего образования совпадает с первым этапом подросткового развития - 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от 



детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:  

-  бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний;  

-  стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

-  особой чувствительностью к морально- 
этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

-  обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов 

поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных 
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности;  

-  сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью подростков в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста;  

-  изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером социальных взаимодействий, 

способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбором условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка требует и от родителей 

(законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый.  

Нормативный срок освоения АООП ООО составляет пять лет. Нормативный срок освоения программы может быть 

сокращен или увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО соответствуют 

ФГОС ООО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися МБОУ «Лицей № 10» г. Белгорода основной образовательной 

программы основного общего образования разработаны на основании 

следующих регламентирующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря2010 № 1897. 

3. Основная образовательная программа учреждения (письмо департамента общего 

образования и науки Российской Федерации от 01ноября 2011 г. №03-776 «О примерной основной образовательной 

программе основного общего образования»). 

4. Фундаментального ядра содержания общего образования с учетом планируемых к 

использованию учебно-методических комплектов (далее – УМК). 

5. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря2010 № 1897 

8. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 

N 35915) 

9. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений во ФГОС ООО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 N 40937); 

Основными адресатами и пользователями планируемых результатов являются 

обучающиеся, родители, педагогическое сообщество МБОУ «Лицей № 10» г. Белгорода 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и 

предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 



действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов 

строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка.   

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования предусматривают достижения следующих результатов: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным 

традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей 

граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей 

страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное 

отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, 

Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и 

достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила 

поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном 

коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил 

полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание 

отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления 

о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, 

желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на 

нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное 

представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 



• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его 

жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного 

уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, 

социально-психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы и 

здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и 

здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связан-ного с решением местных экологических 

проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных 

источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 



поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям 

человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах 

творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Планируемыми результатами коррекционной работы является создание комфортной развивающей образовательной 

среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации 

основного общего образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и 

открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта отношений человека с 

человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с 

искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обучающимся в соотнесении 

представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 

общества, государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 

и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества 

со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования – 

базовые национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции Российской 

Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования определены 

положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 



….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования перечисляет базовые 

национальные ценности российского общества, которые формируем в процессе реализации программы: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования «усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания»  

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культур обучающихся, 

содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся) (полностью соответствуют ООП ООО МБОУ «Лицей № 10») 

Организация ежегодных мероприятий по реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

Мероприятия ожидаемые результаты 

Организация полидеятельностного воспитательного 

пространства с целью удовлетворения индивидуальных 

потребностей учащихся в получении дополнительного 

образования 

Всесторонне развитая личность выпускника, способная к 

успешной адаптации в изменяющихся условиях современного 

общества 

Создание детских объединений по  направлениям: 

техническое, естественнонаучное, физкультурно-

спортивное, туристско-краеведческое, социально-

педагогическое, художественное 

Положительная динамика числа детей и подростков, охваченных 

системой дополнительного образования в учреждении. 

Удовлетворённость участников образовательных отношений в 

развитии  духовно-нравственных, спортивно-оздоровительных, 

художественных, технических потребностей 

Организация деятельности клубов по интересам. (по 

запросам участников образовательных отношений) 

Освоение учащимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного 

возраста, норм и правил общественного поведения 

Развитие ученического самоуправления детской 

общественной организации «Факел» 

Приобретение социального опыта государственно-

общественного управления 

Расширение социального партнерства с центрами 

волонтерской поддержки, советом ветеранов микрорайона, 

советом территории, учреждениями, обеспечивающими 

инновационно-образовательную деятельность 

Воспитание духовно-нравственных качеств личности: 

сострадания, сочувствия, милосердия 

Создание образовательных рекреационных зон в 

Учреждении и экологических образовательных зон на 

территории школьного двора 

Удовлетворенность образовательной средой.  

Комфортное пребывание в Учреждении участников 

образовательных отношений 

 

Разработка и реализация социально-значимых проектов. 

 

 

Приобретение учащимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

данного возраста, норм и правил общественного поведения 

Создание волонтёрских групп: экологических, поисковых, 

социальных, художественно-эстетических, научно-

познавательных 

Приобретение учащимися социального опыта, основных 

социальных ролей. 

Усвоение учащимися  нравственных ценностей, приобретение 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и 

способности к духовно-нравственному развитию. 

Положительная динамика сформированности коммуникативной 

компетентности воспитанников 

Организация совместной деятельности педагогов, учащихся 

и родителей (законных представителей) 

Консолидация усилий участников образовательных отношений, 

направленных на всестороннее развитие личности учащихся. 

Всесторонне развитая личность выпускника, способная к 

успешной адаптации в изменяющихся условиях современного 

общества 

Создание и организация деятельности клубов «Право и Я»,  

«Новое поколение» 

Организация совместного активного и познавательного 

отдыха «Тур выходного дня» 

Проведение тематических выставок декоративно-

прикладного и технического творчества 

Создание сводного хора «Радуга» 

Совершенствование условий для внедрения современных 

здоровьесберегающих технологий в учебную и внеурочную 

деятельности 

Организация спортивных мероприятий (спортивные 

праздники, «Зарядка с чемпионом», флэш-моб) и конкурсов 

здоровьесберегающей направленности 

Положительная динамика участия учащихся в мероприятиях 

спортивной направленности. 

Улучшение показателей соматического и психического здоровья 

учащихся 

Проведение экологических акций и мероприятий с участием Сформированность экологической культуры,  здорового и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


социальных партнеров для жителей города безопасного образа жизни 

Организация внеурочной деятельности обучающихся, 

направленной  на формирование и развитие экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Реализация  элементов здоровьесберегающей технологии 

В.Ф. Базарного 

 

Повышение квалификации педагогов в вопросах использования  

здоровьесберегающих технологий в образовательной 

деятельности 

Организация мероприятий,  способствующих повышению  

двигательной активности обучающихся: 

- ежедневной утренней зарядки, 

- Дней Здоровья, 

- динамических перемен 

Улучшения показателей самочувствия обучающихся и снижение 

заболеваемости обучающихся 

Мониторинг здоровья и физического состояния учащихся, в 

том числе с использованием ресурсов медицинского  

диагностического комплекса «Здоровый ребёнок»  

База данных здоровья и физического состояния учащихся 

Совершенствование форм работы по формированию 

навыков информационной безопасности 

Повышение уровня информационной компетентности 

обучающихся 

Организация профилактических мероприятий, 

направленных на снижение влияния негативных факторов 

риска возникновения зависимости от психоактивных 

веществ и аддиктивных форм поведения 

Отсутствие случаев употребления обучающимисяпсихоактивных 

веществ и проявлений аддиктивного поведения 

Организация адресной психолого-педагогической и медико-

социальной помощи учащимся, в том числе учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Доля охвата участников образовательных отношений 

квалифицированной  психолого-педагогической и медико-

социальной помощью составит 100% от нуждающихся в ней 

Совершенствование  материально-технической базы для 

занятий физической культурой и спортом, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Обеспечение условий для формирования навыков здорового 

образа жизни обучающихся 

Создание и поддержка максимально-комфортной 

развивающей личностно-ориентированной  образовательной 

среды в Учреждении и оптимального морально-

психологического климата в каждом классе 

1.Снижение количества конфликтных ситуаций в 

образовательной среде. 

2. Сформированность  навыков  

позитивного общения 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках учреждения, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из 

направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания, Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни (полностью соответствуют и подробно отражены в ООП ООО МБОУ 

«Лицей № 10») 

Модель обеспечения рациональной организации образовательной деятельности и образовательной среды  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: психолого-педагогическое 

консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической поддержки 

обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 

школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, своих силах, 

убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необходимыми для разрешения 

проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной ситуации, в том 

числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в решении школьником 

значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и 

организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации 

развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, 

позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей 

жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В 

ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только 

становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 



Важнейшим партнером Учреждения в реализации цели и задач воспитания и социализации являются родители 

обучающегося (законные представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере 

обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) является понимание 

педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение 

проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в 

жизни образовательной организации); 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их 

детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов 

требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов семьи и школы, 

умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 

возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, восприятие переговоров как 

необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации бразовательной 

деятельности и образовательной среды, освоение педагогами учреждения совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль 

призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

- организация занятий (уроков);  

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

- учет зоны работоспособности обучающихся;  

- распределение интенсивности умственной деятельности;  

- использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает формирование групп 

школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию 

тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосредственных участников, но 

и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за 

высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление обучающихся, 

вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию 

комплекса адресных мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. . В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса рассчитана на 

большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, 

может быть:  

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивные клубы, 

лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе одна группа 

обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп – коллективов);  

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит раскрытию ценностных 

аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, ученического сообщества 

проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, 

выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной 

ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, 

экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

Описание деятельности учреждения в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся (полностью соответствуют ФГОС ООО и подробно отражены в ООП ООО МБОУ «Лицей № 10») 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 



Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся призвана 

реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу 

(обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в 

общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение процедуры 

награждения в присутствии значительного числа школьников);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в сообществе в виде традиции (ассамблея отличников учебы, победителей и призеров олимпиад и 

конкурсов различного уровня);  

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно длительные 

периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и 

коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее 

действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся являются 

рейтинг, формирование портфолио, представление к получению стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в 

чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения 

«хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

Представление на получение стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи устанавливается регулярная денежная.  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся предусматривает оказание материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 

Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

Критерии, показатели эффективности деятельности учреждения в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного 

образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, ограничения по 

здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных 

секций, регулярности занятий физической культурой;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность количества и 

достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового и 

безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в 

следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные 

особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся;  

- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, индифферентные, 

враждебные);  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами ученических 

сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между 

обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);  



- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся, с 

психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования 

выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 

образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися 

данного содержания образования, уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мотивации учебной 

деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению 

успеха обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, 

гражданственности, формирования экологической культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации 

класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень 

обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся включает 

совокупность следующих методических правил:  

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся строится, с одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на 

изучении индивидуальной успешности выпускников Учреждения;  

- при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые 

социальным окружением школы, традициями, укладом Учреждения и другими обстоятельствами;  

- комплекс мер по мониторингу ориентируется, в первую очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а 

на совершенствование их деятельности,  направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся включает 

следующие элементы:  

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-нравственное 

развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в 

жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

 

Предметные результаты (полностью соответствуют ФГОС ООО и подробно отражены в ООП ООО МБОУ «Лицей № 10») 

1.4. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

основного общего образования (соответствует ООП ООО МБОУ «Лицей № 10») 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП ООО соответствует 

ООП ООО МБОУ «Лицей №10» и позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов, а 

также итоговую оценку обучающихся с ЗПР, освоивших АООП ООО. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП ООО 
предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 



в поддержке освоения АООП ООО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, 

успешность в развитии различных видов деятельности.  

Предметом оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы является достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

дефектологического, логопедического, психологического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее – система оценки) представляет собой 

инструмент организации и управления процессом реализации требований Стандарта к результатам освоения ООП ООО. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и 

взаимооценки позволяют педагогам и учащимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью и 

способствуют развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Цель системы оценки в Учреждении – повышение качества образования. 

Участниками оценочных процедур являются все педагогические работники  Учреждения,   учащиеся и их родители 

(законные представители). 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения учащимися ООП ООО (личностные результаты, метапредметные результаты и предметные результаты). 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательной деятельностина достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью, в том числе корректировать индивидуальные образовательные траектории учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 

начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности Учреждения и педагогов основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения ООП ООО, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых личностных, метапредметных и предметных результатов учащегося требованиям к результатам 

освоения ООП ООО;  

 динамика результатов предметнойобученности, формирования универсальных учебных действий (далее – УУД). 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в сочетание внешней и 

внутренней оценки.  

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР, 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС ООО1 и ООП ООО МБОУ «Лицей №10». 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия обучающимися 

ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных отношений с 

окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения с  представителями 

различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности целесообразно 

использование потенциала уроков предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и 

мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  классный 

руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству предполагает  

получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной 

деятельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает 

классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть осуществляться в школе 

(приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских 

организаций и движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие этапы:  

                                                           
1 Раздел III ФГОС ООО. 



- авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; 

статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных 

проектов;  

- организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, 

исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в социальной 

деятельности;  

- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной деятельности;  

- демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной 

деятельности;  

- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации выстраиваются в логике технологии 

коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.   

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности приоритет принадлежит 

культивированию в укладе жизни Учреждения позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего 

широким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных 

результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии 

предполагается осуществлять через информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать изучение предметных 

областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на 

различные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена на уроки предметной 

областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, может быть возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из 

направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: психолого-педагогическое 

консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической поддержки 

обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 

школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, своих силах, 

убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необходимыми для разрешения 

проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной ситуации, в том 

числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в решении школьником 

значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и 

организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации 

развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, 

позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей 



жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В 

ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только 

становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером Учреждения в реализации цели и задач воспитания и социализации являются родители 

обучающегося (законные представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной 

организации; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) является понимание 

педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным 

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации 

в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов 

семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в 

разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность 

тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

Модель личности выпускника  уровня основного общего образования Учреждения 

Выпускник -  личность, готовая и способная выполнить целостную систему социальных ролей:  

 гражданина – патриота, гуманиста, борца за процветающую демократическую Россию; знающего  и 

соблюдающего законы и правила общежития; активно участвующий в общественно-политической жизни 

страны; бережно относящийся к  природе, личному и общественному имуществу; хорошо знающий историю 

России и родного края;  постоянно повышающий свою политическую и общую культуру; 

 ученика, умеющего и любящего учиться; в совершенстве владеющего родным языком; владеющего приемами 

самообразования; овладевший диалектической логикой, культурой мышления; 

 труженика, видящего в труде свой долг, источник благополучия семьи и процветания России;  

подготовленного к овладению профессией, постоянно повышающий квалификацию, оттачивающий 

мастерство; дисциплинирован, умелый организатор, умеет работать в коллективе, стремится к рационализации 

труда и повышению технологической культуры; инициативен и предприимчив, постоянно пополняет 

экономические знания; владеющий навыками работы с компьютером;  

 ценителя и творца прекрасного, хорошо знающего фольклор и достижения художественного творчества; 

создающего и пополняющего личную библиотеку; вырабатывающий у себя потребность общения с 

прекрасным; овладевающий основами мировой культуры, хорошо разбирающийся в искусстве; 

 приверженца здорового образа жизни,  заботящегося о своей безопасности и безопасности окружающих 

людей; привычно соблюдающий правила дорожного движения, техники безопасности, а также пользования 

бытовыми приборами; сознательно относящийся к своему здоровью и здоровью близких людей как к главному 

богатству; опрятен, соблюдает правила личной гигиены; занимается закаливанием и физическими 

упражнениями; вырабатывает у себя сопротивление вредным привычкам, умеет оказать первую помощь 

пострадавшему; 

 семьянина, который чтит мать и отца, бабушек и дедушек, заботится о них и о других членах семьи; 

участвует в ведении домашнего хозяйства, во все возрастающем объеме обслуживает себя; рассматривает 

семью как одну из высших человеческих ценностей; сознательно готовит себя к созданию собственной семьи и 

воспитанию своих детей в духе профессиональных традиций и идеалов своего народа; хранит память о 

предках, стремится быть похожим на них. 

Выпускник школы представляется мобильным и конкурентоспособным человеком, который может 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающей среде, обладающий определенным потенциалом: 

- духовно-нравственным (восприятие человеческой жизни как главной ценности; уважение и защита прав человека и его 

основных свобод,осмысление понятий: честь, совесть, долг, ответственность, профессиональная гордость, гражданственность, 

Отечество, способность к  определениюцелей и смысла жизни на разных ее этапах); 

 - художественно-эстетическим (общая культура  и активность, этическая и эстетическая культура, художественно-

творческая активность); 

 - психофизическим (развитая потребность в здоровом образе жизни, развитые психические и физических качества); 

 - коммуникативным (способность к установлению коммуникации с другими людьми, к умению решать конфликты 

ненасильственным путем, самостоятельно принимать решения и осознавать меру ответственности за них, использовать 

механизмы защиты прав человека); 

- познавательным (обладает УУД, соответствующие ФГОС, сформированы навыки аналитического и критического 

мышления, обладает способностью к умственной деятельности); 



- интеллектуальным (умение осмысленно и ответственно осуществлять, контролировать и анализировать выбор 

собственных действий и деятельности, владение новыми способами проектной и исследовательской деятельности, сформирована 

готовность к  профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни); 

 - информационно-коммуникационным (владение современными технологиями работы с информацией); 

 - творческим (достаточная сформированности творческого мышления и креативности, разносторонность интересов). 

При этом у выпускника значимы общечеловеческие ценности, такие как доброта, гуманизм, справедливость, 

толерантность, сострадание по отношению к ближним.  

Календарный план воспитательной работы представлен на основе 

Федерального календарного плана воспитательной работы, является единым для образовательных организаций. 

 Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы проводить 

иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 
 

Структура АООП ООО для обучающихся с ЗПР предполагает введение программы коррекционной работы. 

2.2. Направления и содержание программы коррекционной работы 

 



Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП ООО. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

обучающихся на ступени основного общего образования являются: 

– Конвенция о правах ребенка 

– Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

– Типовое положение об общеобразовательных учреждениях; 

– Типовое положение о специальных коррекционных учреждениях; 

– Устав Школы; 

– Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 72 г. Москва "О внесении изменений N 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10; 

– Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования (2009 

г.); 

– Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 

«Нормативное обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. Организация работы психолого-

медико-педагогического консилиума в образовательном учреждении» 

– Приказ МО РФ от 10.04.2002 №29 /2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных коррекционных образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Инструктивно-методическое письмо «О создании вариативных 

условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Белгородской области в 2014-2015 учебном году». 

-  Письмо министерство просвещения российской федерации от 8 февраля 2019 г.N тс-421/07 о направлении рекомендаций; 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении ООП 

ООО и ООП ООО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки освоения АООП ООО 

для детей с ЗПР. 
Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через специальное 

медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимися с ОВЗ стандарта 

образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к образовательной программе, может 

уточняться и корректироваться.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ООП ООО вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом 

развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает: 

- создание в Учреждении специальных условий обучения и  воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности; 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и различными видами дезадаптации, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогического консилиума и городской психолого-медико-педагогической комиссии общеобразовательных учреждений); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ и различными видами дезадаптации ООП ООО, их интеграции в Учреждении, 

социализацию. 

Цели программы: 

 - оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки учащимся с ОВЗ  и детям с 

особенностями в развитии эмоционально-волевой и познавательной сфер и их родителям (законным представителям);  

- формирование социальной компетентности учащихся с ОВЗ и учащихся с особенностями в развитии эмоционально-

волевой и познавательной сфер, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе; 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ОВЗ при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Задачи программы:  

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

        • создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ООП ООО и их интеграции в Учреждении; 

•осуществление индивидуально ориентированого специального медико-психолого-педагогического сопровождения детям с 

ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 



• оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации.  

Специальная поддержка освоения АООП ООО осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Впрограмме коррекционной работы специальное медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как 

сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, 

ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. Основная цель сопровождения– оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учёбе; решение личностных 

проблем развития ребёнка; формирование здорового образа жизни. Организационно-управленческой формой специального 

коррекционного сопровождения является психолого – педагогический консилиум (далее – ППк),основной целью которого 

является определение и организация в рамках реальных возможностей Учреждения адекватных условий развития, обучения и 

воспитания в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными особенностями, 

диагностированными индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от состояния соматического и нервно-

психического здоровья.  

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание комплекса условий (средств, 

механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностика проблем на начальном этапе и отслеживание результативности принятых системных мер; 

- информация о проблеме и путях ее решения; 

-  консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

- помощь на этапе решения проблемы.  

Основными принципами содержания коррекционной работы в Учреждении являются: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 

различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Программа коррекционно-развивающей работы включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание:диагностическая, коррекционно – развивающая,консультативная, информационно – 

просвятительская. 

Содержание направлений коррекционной работы разрабатывается на основе углубленной диагностики со стороны 

учителя и всех специалистов сопровождения. При проведении диагностики  учителем и учителем-дефектологом важное значение 

имеет учет общей характеристики  трудностей обучения учащихся с ЗПР по основным предметам школьного курса. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализовывается Учреждением самостоятельно, так 

как на момент написания программы имеет все необходимые ресурсы. 

 Однако, при наличии в Учреждении учащихся с особыми образовательными потребностями, для реализации которых 

необходимо привлечение дополнительных ресурсов, Учреждение организует сетевое взаимодействие образовательных и иных 

организаций. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 



Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения качества специальных образовательных услуг, 

расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма 

реализации программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении 

которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать 

также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные 

организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором между 

ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной 

помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В Учреждении формой организованного взаимодействия специалистов является Центр комплексного сопровождения. В 

структуру Центра входят: 

- Социально-психологическая служба Учреждения; 

-Реабилитационная служба, в рамках которой осуществляет свою деятельность Психолого-медико-педагогический консилиум и 

Совет по профилактике и безнадзорности Учреждения; 

- Логопедический пункт Учреждения. 

Деятельность структурных подразделений осуществляется в соответствии с Положениями. 

Подобная организация предоставляет многопрофильную помощь ребёнку с особыми образовательными потребностями и его 

родителям (законным представителям), а также всем участникам образовательного процесса в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе 

основного общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормаль-но 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 



образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекционно-

развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, тьютора. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 

вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа 

осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого 

обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников Учреждения, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

Учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы. В рамках 

реализации Федеральной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Учреждении созданы необходимые 

условия, позволяющие обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио  и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований создана комфортная развивающая образовательная среда: 



- преемственная по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной 

ступени общего образования; 

- обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующая достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующая достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Планируемые результаты  реализации программы коррекционной работы 

Основным результатом реализации программы коррекционной работы является достижение ребёнком с ограниченными 

возможностями здоровья и различными видами дезадаптации планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 Итоговыми результатами являются: 

- создание оптимальных условий для усвоения основной образовательной программы и повышения адаптивных возможностей 

детей, имеющие особые образовательные потребности и испытывающие трудности в обучении и адаптации, для формирования 

ключевых компетенций; 

- создание  специальных  условий  воспитания,  обучения  детей  с ограниченными  возможностями  здоровья,  безбарьерной  

среды жизнедеятельности  и  учебной  деятельности; 

 - выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении ими основной  образовательной  программы  и  их  дальнейшую  интеграцию  в образовательном 

учреждении; 

- реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного психолого-медико-педагогического  сопровождения  в  условиях 

образовательного  процесса  всех  детей  с  особыми  образовательными потребностями  с  учётом  состояния  здоровья  и  

особенностей психофизического  развития  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической комиссии); 

- использование  специальных образовательных программ, разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими 

участниками образовательного процесса, специальных учебных  и  дидактических  пособий;  

- достаточный уровень медико-психолого-педагогической компетентности специалистов сопровождения, учителей, родителей;  

 - банк данных педагогических технологий, учитывающих особенности детей с  ограниченными возможностями здоровья или 

различными видами дезадаптации. 

 

ПРОГРАММА 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 5-

9 КЛАССОВ, ИМЕЩИХ ЗАДЕРЖКУ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Пояснительная записка 

 

Специальные федеральные государственные образовательные стандарты для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в число которых входят дети с нарушениями речи) рассматриваются как неотъемлемая часть федеральных 

государственных стандартов общего образования. Такой подход согласуется с Декларацией ООН о правах ребенка и 

Конституцией РФ, гарантирующей всем детям право на обязательное и бесплатное среднее образование. Устанавливая 

федеральные государственные образовательные стандарты, Конституция России поддерживает развитие различных форм 

образования и самообразования (ст. 43 Конституции РФ). Специальный образовательный стандарт таким образом является 

базовым инструментом реализации конституционных прав на образование граждан с ОВЗ (в данном случае - с нарушениями 

речи). Следует учитывать также, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного обучения и воспитания - удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их 

особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – неоднородная группа школьников, имеющих недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий(Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ) : 



Психолого–педагогическая классификация Р.Е. Левиной различает два основных типа нарушений - в формировании средств 

коммуникации и в их применении.  

1) Нарушение языковых средств общения: 

a) фонетико–фонематическое недоразвитие речи, т.е. нарушение процессов формирования произносительной 

системы родного языка у детей вследствие дефектов восприятия и произнесения фонем;  

b) общее недоразвитие речи (1–3 уровень), объединяет не резко выраженное общее недоразвитие речи и сложные 

речевые расстройства в тех случаях, когда у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне.  

2) Нарушения в применении языковых средств общения в речевой деятельности (коммуникативный аспект):  

a. заикание 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем детям с ЗПР, 

которые требуют следующих этапов работы:  

  начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления первичного нарушения развития;  

 ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не присутствующие в программах образования 

нормально развивающихся сверстников; 

 использовать специальные методы, приемы, средства обучения (специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов), специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования (в том числе специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию 

«обходных путей» обучения;  

 индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для нормально развивающегося ребенка;  

 предоставление услуг учителя-логопеда, оказывающего обучающимся необходимую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды. 

Таким образом, учитывая всё сказанное выше, данная « Рабочая программа…» обеспечивает необходимое коррекционное 

воздействие на развитие учащихся с тяжёлыми нарушениями речи. 

Цель программы: 

— создание системы комплексной помощи детям с речевыми нарушениями в освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС; 

— создание специальных условий развития и коррекции на базе ОУ, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с речевыми нарушениями посредством индивидуализации и дифференциации коррекционно-развивающей 

работы; 

— коррекция недостатков устной и письменной речи обучающихся. 

Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными задержкой психического развития; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 

— определение особенностей организации коррекционно-образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой дефекта и степенью его выраженности; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ЗПР с учётом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогического консилиума); 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с речевой патологией по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 .. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать речевую проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 .. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений речи  детей, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка 

(психоневролога, невролога, окулиста, отоларинголога, медицинского работника гимназии). Для реализации этого 

принципа необходимо участие в данном процессе всех участников образовательного процесса: учителя начальных 

классов, психолога, учителя-логопеда, родителей. 

 .. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с нарушениями устной и письменной речи выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей в специальные 



(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы с детьми с речевой патологией  на ступенях начального  и среднего общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 .. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями устной и письменной речи, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ОУ; 

 .. коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной помощи в освоении содержания образования 

и коррекции недостатков речевого развития и  психических процессов, лежащих в основе устной и письменной речи, в 

условиях школьного логопункта; формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 .. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с нарушениями речевого 

развития и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 .. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса: обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

—  раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ОУ) диагностику отклонений в развитии речи и выявление этиологии 

дефектов речи, трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля 

(медицинский анамнез физического и речевого развития ребенка, собеседование с родителями, наблюдения учителя); 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с нарушениями речи, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с речевой патологией; 

— системный контроль психолога, учителя-логопеда и классного руководителя за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор методик, методов и приёмов обучения и разработка оптимальной для развития ребёнка с нарушениями речи 

коррекционной программы в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение учителем-логопедом индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений устной и письменной речи; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике коррекционно-образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии речи; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, лежащих в основе устной и письменной речи; 

— развитие эмоционально-волевой сферы ребёнка; 

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с речевой 

патологией, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование учителем-логопедом педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы 

с обучающимся с речевой патологией; 

—  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

речевой патологией. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы, 

тематические выступления), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки 

для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 



контингента обучающихся для учёта уровней речевого развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка коррекционно-образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы ОУ. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный коррекционный процесс и процесс специального (логопедического) сопровождения детей с 

речевой патологией. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в коррекционно-образовательный процесс и процесс сопровождения  детей с речевой патологией, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с речевой патологией. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление программ по коррекции речевых нарушений обучающихся. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с 

речевыми нарушениями. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и психолого-логопедическое сопровождение ребенка в процессе обучения. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с особыми образовательными потребностями; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Логопедическое обеспечение: 

— обеспечение оптимальных условий получения специализированной помощи в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (учёт структуры и уровня речевого дефекта и индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации коррекционно-образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач коррекционной работы, использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей, учёт специфики речевого нарушения ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление психического здоровья, 

профилактика умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, рекомендуемые МО РФ для осуществления профессиональной 

деятельности учителя-логопеда общеобразовательной школы.  

Теоретической основой предлагаемой Программы является учение Л. С. Выготского, Б.Г. Ананьева о комплексном 

взаимодействии анализаторов (слухового, зрительного, двигательного, речедвигательного) при овладении письменной речью 

(установление новых связей между слышимым и произносимым словом, словом видимым и записываемым). 

Содержательная часть Программы опирается на теоретические психолого-педагогические и диагностические аспекты 

коррекционной педагогики разработанные Кумариной Г. Ф., Вайнер М. Э., Вьюнковой Ю. Н.и т.д. 



При составлении учебной программы использованы: практические приемы по формированию функционального базиса 

навыков письма и чтения (А. Н. Корнев); практические приемы коррекции письменной речи на фонетическом уровне (И. Н. 

Садовникова, В. И. Городилова, Л. Н. Ефименкова, Г. Г. Мисаренко). 

Для обследования уровня развития речи используется модифицированный вариант тестовой логопедической 

диагностики – стандартизированной методики обследования речи с балльно-уровневой системой оценки (Фотекова Т.А., Ахутина 

Т.В.). Данная методика позволяетуточнить структуру речевого дефекта и получить речевой профиль;выстроить систему 

индивидуальной коррекционной работы;комплектовать подгруппы на основе общности структуры нарушений речи;отслеживать 

динамику речевого развития ребёнка и оценить эффективность коррекционного воздействия. 

Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими рекомендациями А. В. Ястребовой, Т.П. 

Бессоновой (1984, 1999). Этот подход имеет не только коррекционную, но и профилактическую направленность: позволяет  

охватить значительное количество учащихся, вести коррекционно-развивающую работу в следующих направлениях: 

 преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и формирование языковых средств, необходимых для 

осуществления полноценной речевой деятельности); 

 создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного материала, обусловленных отставанием в 

развитии устной речи детей; 

 коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование психологических и коммуникативных 

предпосылок к обучению, формирование полноценных учебных и коммуникативных умений и навыков, адекватных 

ситуации учебной деятельности). 

 

Основная задача МБОУ «Лицей № 10 – это создание условий для овладения учащимися с ЗПР образовательными 

программами в соответствии с требованиями Федеральных образовательных государственных стандартов. Выполнение данной 

задачи возможно только при  условии реализации системы логопедического воздействия, направленного на коррекцию и 

компенсацию нарушений речевой деятельности, речевых и неречевых психических функций. 

   Созданная «Программа…» соответствует программе по русскому языку для общеобразовательных школ и обеспечивает 

необходимое коррекционное воздействие на развитие учащихся с тяжелыми дефектами речи. 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе.  

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер 

воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский 

(родной) язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха 

в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 

разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного 

языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и 

др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах 

и основных нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 



видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Исходя из изложенного выше,основная цель программы –воспитание у учащихся 5-9 классов полноценной речи как 

средства общения. Таким образом направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре примерной 

программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:  

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 

Следует учитывать также, что требования по коррекции речи  предусматривают: 

 уточнение, обогащение и активизацию словарного запаса учащихся. Овладение навыками словообразования; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи (устной и письменной); 

 коррекцию навыков чтения и письма.  

 

Коррекционная программа состоит из пяти разделов: 

 

1) В разделе «Обогащение и активизация словарного запаса и формирование навыков словообразования» определены 

примерные темы по расширению словарного запаса учащихся. Данный раздел предусматривает постепенное усложнение 

лексического материала, введение в речь учащихся не только существительных, глаголов, прилагательных, но и 

причастий, деепричастий, наречий, производных предлогов. Уделяется много внимания способам образования различных 

частей речи, обогащению словарного запаса учащихся синонимами, многозначными словами, словами с переносным 

значением, фразеологизмами. Программа по лексике предусматривает работу над использованием паронимов, 

лексической сочетаемостью и точностью словоупотребления. 

2) В разделе «Формирование грамматического строя речи» определены два основных направления работы: формирование 

грамматической связи между словами по типу согласования и управления; освоение учащимися предложений различных 

синтаксических конструкций, начиная с простого распространенного предложения и кончая сложными синтаксическими 

конструкциями. Учитывая то, что для речи учащихся с лексико-грамматическим недоразвитием характерна однотипность 

синтаксических конструкций, программа предусматривает в каждом классе работу над синонимикой предложений.  

3) Раздел «Развитие связной речи» в большей степени, чем другие разделы, основан на программе по развитию речи 

общеобразовательной школы.    Но, учитывая трудности, которые испытывают дети с речевым недоразвитием при 

овладении связной речью, в программу каждого класса введены такие темы, как «Последовательность предложений в 

текстах разных жанров», «Лексические и морфологические средства связи между предложениями и частями текста». 

4) В разделе «Коррекция навыков чтения и письма» можно выделить два направления: работа по устранению 

дисграфических и дислексических ошибок; учитывая следующую особенность речи данной категории учащихся 

(«прирост» орфографических ошибок при устранении дисграфических), предупреждение дисграфических и преодоление 

орфографических. 

5) Помимо указанных выше разделов, коррекционная подготовка включает в себя еще следующий раздел - «Логопедическое 

обследование в начале и конце года». 

 Программа построена по линейно-концентрическому принципу. Она предусматривает повторение тем, но на более высоком 

уровне, что способствует закреплению речевого навыка. Некоторые темы, ввиду их особой сложности, изучаются во всех классах. 

Например, «Связь слов по типу управления», «Структура сложного предложения». 

При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на 

изучение каждого из них, имеет примерный характер. Изменения могут быть внесены в зависимости от уровня речевого развития 

учащихся. В целом программа содержит те языковые факты, законы и правила, усвоение которых обеспечивает формирование 

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно говорить, слушать, писать. 



 Результаты:  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы коррекционно-лингвистической программы являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурныхценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы коррекционно-лингвистической программы 

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли; основной и дополнительной информации);  

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и 

жанров; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения,ресурсыИнтернета;свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации;  

 способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения илиаудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей 

и использованных языковых средств; 

говорение и письмо:  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация);  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения; способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному,услышанному, увиденному;  

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога);  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;адекватно использовать жесты, мимику 

впроцессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 



2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранногоязыка, литературы и др.); 

3) коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы коррекционно-лингвистической программы являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли вобразовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы.  

 

МЕСТО КУРСА «КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ» В БАЗИСНОМ 

УЧЕБНОМ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) ПЛАНЕ 

Данная программа для основного общего образования отражает инвариантную часть и опирается на Федеральный 

базисный (образовательный) учебный план для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (I 

отделение)  Российской Федерации, который предусматривает обязательное проведение коррекционно-логопедических 

занятий на второй ступени основного общего образования в объеме 844 ч. В том числе: в 5 классе — 85-100 ч, в 6 классе — 

85-95ч, в 7 классе — 100 ч, в 8 классе — 100 ч, в 9 классе — 100 ч. Распределение количества часов на каждый раздел курса 

проводится учителем-логопедом самостоятельно, исходя из минимума, при этом учитываются возрастные особенности 

учащихся, их подготовленность и темп усвоения программного материала, но в первую очередь - речевые нарушения. Следует 

помнить также, что ежегодно (в начале и конце учебного года) выделяется 3-4 недели из данного курса на обследование речи 

учащихся. Учитывая характер нарушений письменной речи учащихся, учитель может выделять отдельные часы для 

предупреждения и преодоления дисграфии, дизорфографии и дислексии либо совмещать данную работу с другими видами 

коррекционной работы по указанным ниже разделам. Таким образом, каждый учитель самостоятельно, исходя из особенностей 

учащихся, вправе распределять весь объем часов по данным разделам курса. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ОБОГАЩЕНИЕ И АКТИВИЗАЦИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. 

(минимум - 30 занятий в год) 



5 КЛАСС 

1.Образование существительных при помощи: 

 а) суффиксов – ышк-, -оньк- (-еньк-) 

-ушк- (-юшк-) 

        -чик-,  -щик-,  -ищ-,   -ечк-,   -ичк-, 

         -ец-,   -иц-,    -ок-,    -онк-;  

      б) суффиксов и приставок. 

2.Образование прилагательных при   помощи: суффиксов     -ов-(-ев-),  -лив-,  -  к,  -ск-,    -ева-,  -н-. 

3.Употребление прилагательных в прямом и переносном значении. 

4.Употребление синонимов (прилагательных и существительных). 

5.Образование глаголов при помощи: 

а) приставок (без-бес, пре-при); 

б) суффиксов; 

в) приставок и суффиксов. 

6.Использование глаголов – синонимов. 

7.Использование антонимов. 

8.Способы толкования лексического значения слов. 

 

6 КЛАСС 

1.Употребление существительных. 

а) Образование существительных при помощи  суффиксов (-онк-, -ость-, -изн-, -ищ-, -ени-, -ни-). 

    б) Сложные существительные. Употребление сложных существительных в речи. 

    в) Работа над синонимами. 

2. Употребление прилагательных. 

 а) образование прилагательных суффиксальным способом (-ан- (-ян-), -ск-, -к,                -чат-, -лив-, -чив-); 

      б) образование прилагательных префиксальным способом (пре-, при-); 

      в) сложные прилагательные; 

      г) работа над синонимами; 

      д) выявление, подбор и употребление эпитетов; 

      е) образование   и употребление степеней сравнения прилагательных. 

3.Образование видо-временных форм глагола. Употребление видо-временных форм глагола. Глаголы – синонимы. 

4.Употребление в речи сравнений. 

5. Работа над точностью употребления слов, лексической сочетаемостью. 

 

7 КЛАСС 

1. Образование причастий при помощи суффиксов  

-ущ-(-ющ-),  -ащ-(-ящ-),   

-вш-,    -ш-,   

-ом-,   -ем-,   -им-, 

-нн-,   -енн-,   -т- 

2. Употребление причастий в словосочетаниях, предложениях, текстах. Синонимы причастий. 

3. Образование деепричастий при помощи суффиксов: -а- (-я-); -в-,   -вши-. 

4. Употребление деепричастий в словосочетаниях, предложениях, текстах. 

5. Работа над употреблением паронимов. 

6. Работа над лексическими ошибками: 

а) точность употребления; 

б) лексическая сочетаемость; 

в) тавтология; 

г) синонимы. 

Употребление в речи слов с переносным значением. 

 

8 КЛАСС 

1. Образование наречий 

а) Наречия, образованные от прилагательных при помощи суффиксов: 

       -о-,  -е-. 

б) Наречия, образованные от кратких прилагательных с предлогами. 

в) Наречия, образованные при помощи приставок и суффиксов. 

г) Образование наречий от числительных. 

д) Образование наречий от существительных. 

е) Образование сложных наречий. 

ж) Образование отрицательных и неопределенных наречий. 

2. Употребление наречий в связной речи (выразительность, точность). Синонимия наречий. 

3. Образование предлогов от других частей речи. Их употребление в речи (благодаря, навстречу, согласно, насчет, вместо, около, 

ввиду, наподобие, вследствие, в течение, в продолжение). Синонимия предлогов. 

4. Употребление частиц в связной речи. Порядок слов. 

5. Употребление в речи слов с переносным значением. 

6. Работа над лексическими ошибками. 

7. Работа над паронимами. 

9 КЛАСС 

1. Образование существительных с отвлеченным значением. 

а) при помощи суффиксов   -изм-,  -изн-,  -ость-,   -есть- -еств-,  -инств-. 



      б) употребление существительных с абстрактным значением, образованных при помощи суффиксов и приставок 

одновременно. 

2. Образование прилагательных при помощи суффиксов     –еск -,   - ическ-.                                                                                       

3. Работа над употреблением слов с переносным значением. 

4. Употребление фразеологизмов в речи. 

5. Работа над употреблением паронимов. 

6. Употребление в речи эпитетов, сравнений, метафор. 

7. Употребление синонимов. 

8. Лексическая сочетаемость. 

9. Использование многозначности слова. 

Основные умения и навыки. 

Учащиеся должны уметь: 

1. использовать в речи точные и выразительные по значению слова; 

2. избегать повторов одних и тех же слов путем использования синонимов; 

3. правильно употреблять паронимы; 

4. использовать в речи слова с переносным значением, многозначные слова, фразеологизмы; 

5. образовывать существительные, прилагательные, глаголы, причастия, деепричастия, наречия различными способами. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

(минимум - 30 занятий в год) 

5 КЛАСС 

1. Согласование подлежащего со сказуемым, выраженным глаголом прошедшего времени. 

2. Согласование прилагательного с существительным. 

3. Употребление существительных в различных падежных формах. 

4. Структура простого распространенного предложения (смысловые и грамматические отношения между словами. 

Границы предложений. Полнота, завершенность предложений. Порядок слов). 

5. Структура предложений с однородными членами предложения. (Смысловые и грамматические отношения между 

словами. Границы предложений. Употребление союзовИ, А, НО. Порядок слов в предложении. Конструирование 

предложений). 

6. Структура сложных предложений (союзы как средство связи между частями сложного предложения.Конструирование 

сложных предложений). 

 

6 КЛАСС 

1. Грамматическая связь между словами по типу управления. Употребление предлогов как средства связи между словами. 

2. Структура предложений с однородными членами предложения. (Границы предложений. Союзы как средство связи 

между однородными членами. Конструирование предложений.) 

3. Употребление предложений с однородными членами в связном тексте. 

4. Согласование числительного с существительным. Употребление числительных в разных падежных формах. 

5. Структура сложных предложений. 

6. Синонимия предложений. 

 

7 КЛАСС 

1. Согласование причастий с существительными. 

2. Структура предложений, осложненных причастным оборотом (смысловые и грамматические связи между словами. 

Конструирование предложений с причастным оборотом. Порядок слов в предложении.) 

3. Структура предложений, осложненных деепричастным оборотом. (Смысловые и грамматические связи между словами. 

Конструирование предложений. Порядок слов в предложении.) 

4. Употребление местоимений в различных падежных формах. Замена существительных и прилагательных 

местоимениями. 

5. Связь слов в предложении. (Закрепление изученного.) 

6. Синонимия предложения. 

 

8 КЛАСС 

1. Употребление предложений с причастным оборотом в связных текстах. 

2. Употребление предложений с деепричастным оборотом. 

3. Грамматическая связь между словами по типу управления. 



4. Предлог как средство связи между словами (согласно, вопреки, благодаря, ввиду, в течение, в продолжение, вследствие 

и др.). 

5. Синонимия предложений (замена предложений усложненной конструкции на сложноподчиненные). 

6. Структура предложений, в которых подлежащее и сказуемое выражены именами существительными. Синонимия 

предложений. 

9 КЛАСС 

 

1. Односоставные предложения. Их употребление в связной речи. 

2. Структура предложений с вводными словами. Употребление в связной речи. 

3. Структура предложений усложненной конструкции (обособленные члены предложения, уточняющие члены 

предложения, обособленные приложения). 

4. Замена прямой речи косвенной. 

5. Управление как вид связи между словами. 

6. Употребление предложений с однородными членами предложения. Соединительные, разделительные и противительные 

союзы. 

7. Структура сложноподчиненных предложений с различными видами придаточных предложений (с придаточным 

определительным, изъяснительным, образа действия и степени, места времени, причины, цели, условия, сравнительными). 

Употребление союзов. Синонимия простых и сложных подчиненных предложений. 

8. Структура сложносочиненных предложений. (Союзы как средство связи между частями сложного предложения.) 

9. Синонимика простых, сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. 

10. Употребление сложных предложений в связной речи. 

11. Структура сложных бессоюзных предложений. 

12. Работа над структурой сложных синтаксических конструкций. 

13. Грамматическая связь между словами (обобщение). 

Основные умения и навыки. 

Учащиеся должны уметь: 

1) грамматически верно согласовывать прилагательные, причастия, местоимения, числительные с существительными, 

подлежащее со сказуемым; 

2) правильно употреблять существительные в различных падежных формах; 

3) правильно использовать предлоги как  средство связи между словами в предложении; 

4) употреблять в связной речи простые распространенные предложения, предложения, осложненными однородными 

членами, обособленными членами, предложения вводными словами, сложные предложения разных видов; 

5) использовать синонимические синтаксические конструкции. 

РАЗВИТИЕ   СВЯЗНОЙ    РЕЧИ 

(минимум - 30 занятий в год) 

 

5 КЛАСС 

 

1. Понятие о тексте. 

2. Тема текста. 

3. Главная мысль текста. 

4. Простой план. 

5. Последовательность предложений в тексте. 

6. Лексические средства связи между предложениями. 

7. Повествование. 

8. Описание предмета, животного. 

9. Рассуждение. 

10.Сочинения – описания. 

11. Изложение повествовательных текстов с элементами описания. 

12. Ответы - рассуждения. 



13. Рассказы о случаях из жизни. 

 

6 КЛАСС 

 

1. Повторение изученного о тексте и его частях. 

2. Понятия о художественных стилях речи. 

3. Последовательность предложений в тексте. 

4. Лексические и морфологические средства связи между предложениями. 

5. Описание интерьера. 

6. Описание пейзажа. 

7. Собирание материалов к сочинению. 

8. Сложный план. 

9. Ответы – рассуждения. Сочинение – рассуждение. 

 

7 КЛАСС 

 

1. Повторение пройденного о тексте и его частях, о разговорном, научном, официально-деловом и художественных стилях 

речи. 

2. Последовательность предложений в тексте. 

3. Лексические и грамматические средства связи. 

4. Описание внешнего вида человека (по картине, по личным впечатлениям). 

5. Характеристика литературного героя. 

6. Сочинение – рассуждение на материале жизненного опыта учащихся. 

7. Простой и сложный план. 

8. Сочинение - повествование на основе данного сюжета. 

 

8 КЛАСС 

 

1. Повторение пройденного в 5-7 классах о тексте. 

2. Последовательность предложений в текстах. 

3. Лексические средства связи между предложениями. 

4. Подробное и выборочное изложение текстов публицистического характера с элементами описания личности. 

 

5. Сочинение – описание местности (улицы, города, памятники, истории). 

6. Сочинение – рассуждение по литературным произведениям. 

7. Характеристика литературного героя. 

8. Изложение текстов смешанного жанра. 

 

9 КЛАСС 

 

1. Систематизация сведений о тексте, теме и основной мысли связного высказывания. 

2. Характеристика литературных героев. 

3. Изложение текстов смешанного жанра. Отбор материалов по книге. 

4. Последовательность предложений в тексте. 

5. Средства связи между предложениями. 

6. Доклады и рефераты. 

7. Конспектирование. 

8. Тезисы. 

9. Деловые документы (автобиография, заявления). 

Основные умения и навыки. 

Учащиеся должны уметь: 

1) осмысливать тему и строго соблюдать ее границы; 

2) подчинять свое высказывание определенной теме и основной мысли; 



3) составлять план высказывания, конкретизирующий тему и основную мысль; 

4) отбирать материал, касающийся содержания высказывания; 

5) излагать материал логически последовательно в соответствии с планом; 

6) правильно выбирать средства связи между предложениями и частями текста; 

7) строить свое высказывание в определенной жанрово-композиционной форме (повествование, описание, рассуждение) и 

с использованием смешанных форм; 

8) кратко записывать основное содержание текста (составление конспектов). 



Коррекция письменной речи. 

Коррекция навыков письма. 

Преодоление Дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

1) Развитие слогового анализа и синтеза. 

2) Звукобуквенный анализ слов (дифференциация звонких - глухих, твердых - мягких).  

3) Морфемный анализ и синтез слов. 

4) Развитие навыков грамотного письма. 

Преодоление Оптическойдисграфии. 

1) Работы над координацией движений. 

2) Ориентировка в пространстве. 

3) Графический анализ букв. 

4) Развитие навыков письма. 

Преодоление Аграмматическойдисграфии. 

1) Уточнение структуры простого, осложненного и сложного  предложения. Маркировка предложений. 

2) Управление существительных, местоимений, числительных. 

3) Согласование прилагательного, местоимений, порядковых числительных, причастий с существительным (в роде, числе, 

падеже). 

4) Согласование подлежащего и сказуемого. 

5) Структурирование распространенной фразы. 

6) Структурирование сложного предложения. 

7) Построение схем предложений. 

8) Синтаксический разбор предложения. 

9) Пунктуационный разбор предложений. 

10) Развитие навыков грамотного чтения и письма словосочетаний, предложений, текста. 

Преодоление Дизорфографии. 

1) Работа над пониманием и по заучиванию орфографических правил. 

2) Нахождение ошибкоопасных мест в слове и соотнесение их с  орфографическими правилами. 

3) Морфемный анализ слов. Подбор однокоренных слов. 

4) Звукобуквенный и слоговой анализ слов. 

5) Морфологический анализ. 

6) Орфоэпический анализ слов. 

7) Орфографический анализ. 

8) Лексическая работа над словом, словосочетанием. 

9) Коррекция и развитие навыков письма. 

 

Коррекция навыков чтения. 

1) Уточнение структуры текста, предложения. 

2) Интонация предложения, границы. 

3) Грамматическая связь по типу согласования, управления. 

4) Структурирование распространенной фразы. 

5) Анализ структуры  предложения (смысловые, грамматические отношения; порядок слов; маркировка и границы; 

употребление союзов).  

6) Структурирование фразы. 

7) Построение схем предложений. 

8) Составление плана текста. 

9) Редактирование текстов. 

10) Работа с деформированным текстом. 

11) Работа над правильным (учитывая лексическое значение) употреблением слов в тексте, предложении, словосочетании. 

12) Пересказ данного текста (по вопросам, плану, опорным словам). 

13) Развитие навыка грамотного чтения. 

 



Перечень информационно-методического обеспечения 

Нормативные документы. Документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1. Федеральныйкомпонент государственного стандарта (начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования по русскому языку, утверждён приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 

1089). 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Обязательный  минимум содержания основного общего образования по предмету (Приказ МО Российской федерации № 

1276). 

4. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

5. Учебный план ОУ на 2013/2014 учебный год. 

6. Примерная (авторская) программа (основного общего образования, среднего (полного) общего образования) по русскому 

языку:  

Программа:  

Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Л. А. Тростенцовой и др. Русский язык. 5-9 классы (М.: Просвещение, 2012). 

Федеральные государственные образовательные стандарты и примерные программы опубликованы на официальном сайте 

Министерства образования и науки Российской Федерации:  

http://mon.gov.ru/dok/fgos/ 

http://www.ed.gov.ru/ob- edu/noc/rub/standart 

Учебно-методический комплект 

Для ученика (обучающегося) 

Обязательная. Учебники 

Русский язык: учеб.для 5,6,7 кл. общеобразоват. учреждений Баранов М.Т.,  ЛадыженскаяТ.А.и др. – М., Просвещение, 2016. 

Тростенцова Л.А., Ладыженская и др. Русский язык. 8,9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Никитина Е.И.. Уроки русского языка в 5-6-7-8-9 классе: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2005. 

 

Дополнительная 

 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 2003 

 Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз., 1985 

 Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь 

Литература для учителя 

1) Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы: Учебное издание/Под ред. Баранова М.Т., 

Ладыженской Т.А., Шанского   Н.М.- 8-е изд.- М.: Просвещение, 2008. 

2) Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект – М.: Просвещение, 2002. 

3) Воробьева В.В. О принципах логопедической работы над формированием связной контекстной речи у моторных 

алаликов. – Вопросы логопедии. М. 1979. 

4) Колпаковская И.К. Влияние недоразвития речи на усвоение письма. –      В кн. Школа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи./Под.ред.          Р.Е. Левиной. М., 1961. 

5) Комаров К.В. Методика обучения русскому языку в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. – М., 1982. 

6) Кроткова Л.А., Юсимова Г.А. Формирование грамматических обобщений при усвоении множественного числа имен 

существительных в младших классах школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. – В сб. Речевые расстройства у 

детей и методы их устранения. М., 1978. 

7) Методика развития речи./ Под ред. Т.А. Ладыженской. М., 1980 

8) Основы теории и практики логопедии / Под ред. Р.Е. Левиной. М., 1968. 



9) Спирова Л.Ф. Особенности речевого развития учащихся с тяжелыми нарушениями речи (I-IVкл.), М., 1980. 

10)  Методическое пособие. Сочинение по картине./Под ред. Л. А. Ходяковой. М., 2005. 

11) Лалаева Р. И. Нарушение письма у детей с ОНР. Учебное пособие. / Под ред. Волковой Л.С. - СПб.: Детство-Пресс, 

2004. – 208 с. 

12)  Логинова Е.А. Нарушения письма. Учебное пособие. / Под ред. Волковой Л.С. - СПб.: Детство-Пресс, 2004. – 208 с. 

13)  Парамонова Л.Г. Предупреждение и устранение дисграфии у детей - СПб.: Союз, Лениздат, 2001. – 240 с. 

 

14) Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. - М.: Владос, 1995. – 256 с. 

15)  Яковлев С. Б. К вопросу об аграмматизмах на письме у школьников с тяжелыми нарушениями речи. // Речевые и 

нервно-психические нарушения у детей и взрослых. - Л., 1987. – С.66-74.  

16)  Яковлев С. Б. Логопедическая работа по коррекции аграмматизмов в письме у учащихся школы для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. Автореф. дис. … канд. пед. наук. - Л., 1988. – 26 с. 

17) Ястребова А. В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы. Пособие для учителей-

логопедов. – М.: Просвещение, 1978. – 103 с. 

18)  журналы: «Логопед». «Дефектология» 

19)  статья ав. Лурия А. Р. «Очерки психофизиологии письма» – М.:Просвещение 

20)  статья ав. Ревенкова К. М. «Проблемы формирования языковой личности школьников с нарушениями речи в 

пространстве родного и иностранного языков» 

21)  интернет-статья  ав. Жидаль Р. Ф.«Психолого-педагогическое сопровождение учащихся-билингвистов в процессе 

обучения в начальной школе» 

22)  Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации/Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд., 1994. 

 

 

Технические средства обучения 

1. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Колонки (рабочее место учителя). 

3. Проектор. 

Программные средства 

 Операционная система Windows ХР. 

 Офисное приложение MicrosoftOffice 2007, включающее программу разработки презентаций MicrosoftPowerPoint. 

Образовательные электронные ресурсы: 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/ 

Навигатор. Грамота.руhttp://www.navigator.gramota.ru/ 

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/ 

Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические 

системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 

Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 
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Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/ 

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 

Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 

Дистанционная поддержка учителей-словесников      http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm 

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 

Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-

17.html 

Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

Система оценивания  

 

Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного 

литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  100-110 слов, для 7 – 110-120, для 8 –  

120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т проверят усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса  –  20-25, для 7 класса – 25-

30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса  – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные 

орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков.  

И т о г о в ы е  д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 

всем изученным темам. 

Для к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются 

основные, они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно 

превышать в 5 классе  – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе  – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 

7 классе  –  20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе  – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 

различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной 

мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах  – не более 7 слов, в 8-9 классах  – не более 10 

различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе  –  до конца первого полугодия) сохраняется объём текста, рекомендованный 

для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: 

"рапотает" (вместоработает), "дулпо" (вместо дупло), "мемля" (вместо земля). 

http://www.slova.ru/#_blank
http://www.slovari.ru/lang/ru/#_blank
http://slovar.boom.ru/#_blank
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html#_blank
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/#_blank
http://likbez.spb.ru/tests/#_blank
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm#_blank
http://likbez.h1.ru/#_blank
http://www.philology.ru/default.htm#_blank
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/#_blank
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html#_blank
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html#_blank
http://www.rusfam.ru/#_blank


При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не 

имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К 

негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли 

сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему 

ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто иное не, не что иное,каки др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова 

требуется подобрать другое (однокоренное) слово или его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - 

резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и более, то все они 

считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 

негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" 

может выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические 

ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 

классе допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" 

может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.  



Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

 описка (искажение звукобуквенного состава слова: чаплявместо цапля); 

 ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

 ошибка в переносе слова; 

 ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

 ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, 

правописание которых не регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли сказуемого; 

 в написании ы и ипосле приставок; 

 в случаях трудного различения не и ни; 

 в собственных именах нерусского происхождения.  

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности; 

 при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила (пунктуация при общем 

второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не позволяет снизить 

оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило (например: выращенный, 

возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки 

замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если 

условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических 

(пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая 

- как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: безударные 

гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном 

слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются 

за одну 

Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся.Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-150 слов, в 6 классе  –  150-200, в 7 классе – 

200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с 

тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые 

средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление 

(соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, 

пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по 

литературе. 



Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического 

строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. 

Нормативы для оценки контрольных диктантов).  

Оценка Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, 

разнообразием синтаксических конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе сохранено не менее 70% исходного 

текста.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических - двух, однако, 

если из трех орфографических 

ошибок одна является негрубой, то 

допускается выставление отметки 

«4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции однообразны. 5. 

Встречается неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 3 

орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 4 

орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения составляет менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними. Текст сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты случаи неправильного употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок 

(с учетом повторяющихся и 

негрубых) независимо от 

количества орфографических.  

Общее количество 



6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

 

 

 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 

грамматических. 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется по 7 и более 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок 

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку 

на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –  два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», при оценке работ следует 

исходить     из нормативов, увеличенных для отметки «4»на 1, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 

2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4; 4-4-6. При выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет».Ошибка - это нарушение требований к правильности речи, 

нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, 

связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а 

некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. 

Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым 

фактам, не соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

 повторение одного и того же слова; 

 однообразие словарных конструкций; 

 неудачный порядок слов; 

 различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять 

программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения 

так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Фактические ошибки 

В изложении:    неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, 

причинно-следственных связей. 

В сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест 

событий, дат. 

Логические ошибки: 

 нарушение последовательности в высказывании; 

 отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

 неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

 раздробление одной микротемы другой микротемой; 

 несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 



 перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

 неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, 

а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов. 

Кречевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с 

налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать 

прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет 

конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался 

все ближе и ближе. 

 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к 

выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и 

Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит 

папа (вместоотец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев 

долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности 

речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры. Анализ 

грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) не владеет ученик. Разновидности грамматических ошибок: 

• Словообразовательные,состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка 

(например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизми т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические. 

• Морфологические,связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои 

произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихнийулыбающий ребенок; 

ложит и т.д.) 

• Синтаксические: 

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих 

закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей 

единственной книгой в дни войны; 



- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от своих 

принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На картине 

«Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его 

порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например:Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской 

бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть 

сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических.Орфографическая ошибка может быть допущена только 

на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по 

орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании 

браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является 

грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо ююпо правилу 

написано другое. 

 

ПРОГРАММА 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 5-9 КЛАССОВ, ИМЕЩИХ ЗАДЕРЖКУ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Специальные федеральные государственные образовательные стандарты для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в число которых входят дети с нарушениями речи) рассматриваются как неотъемлемая часть федеральных 

государственных стандартов общего образования. Такой подход согласуется с Декларацией ООН о правах ребенка и 

Конституцией РФ, гарантирующей всем детям право на обязательное и бесплатное среднее образование. Устанавливая 

федеральные государственные образовательные стандарты, Конституция России поддерживает развитие различных форм 

образования и самообразования (ст. 43 Конституции РФ). Специальный образовательный стандарт таким образом является 

базовым инструментом реализации конституционных прав на образование граждан с ОВЗ (в данном случае - с нарушениями 

речи). Следует учитывать также, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного обучения и воспитания - удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их 

особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – неоднородная группа школьников, имеющих недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий(Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ) : 

В настоящее время  возросло число  учеников, которые  в силу своих индивидуальных  психологических особенностей 

развития не  могут освоитьосновную общеобразовательную программу по основным предметам.  

Коррекционно-развивающие занятия особенно актуальны, т. к. дают дополнительную возможность коррекции знаний, 

умений и навыков. В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта среднего общего 

образования   появляются новые программы, учебники, новые подходы в обучении. Детям, имеющим особенности в развитии, к 

сожалению, невозможно соответствовать высоким качественным стандартам. Однако, образовательная среда – необходимое 

условие для качественного  и поступательного развития личности каждого ученика, если учебный процесс и содержание 

образования соответствует его индивидуальным возможностям.  

Учащиеся ЗПР не вполне готовы к школьному обучению. У них не сформированы умения, навыки, не достает знаний 

программного материала.  Они не в состоянии без специальной помощи овладеть счетом, письмом, чтением. Им трудно 

соблюдать принятые в школе нормы поведения. Они испытывают трудности в произвольной организации деятельности. Эти 

трудности усугубляются ослабленным состоянием их нервной системы. Существуют типичные особенности, свойственные всем 

детям с ЗПР. Ученик с ЗПР уже на первый взгляд не вписывается в атмосферу класса массовой школы своей наивностью, 

непосредственностью. Он часто конфликтует со сверстниками, не воспринимает и не выполняет школьных требований, но в то 

же время очень хорошо чувствует себя в игре. Не осознавая себя учеником и не понимая мотивов учебной деятельности и ее 

целей, такой ребенок затрудняется в организации собственной целенаправленной  деятельности. 



Учащимся с ЗПР свойственна пониженная работоспособность, неустойчивость внимания; у многих наблюдаются 

трудности с восприятием. Это говорит о  недостаточности, ограниченности фрагментарности знаний об окружающем мире. Это 

обусловлено тем, что его восприятие неполноценно и не обеспечивает достаточной информацией. Отставание в развитии 

зрительного восприятия является одной из причин трудности в обучении. Серьезный недостаток восприятия – это значительная 

замедленность процесса переработки информации. Недостаток восприятия затрудняет обучение письму и математики. 

У всех детей с ЗПР наблюдается недостаток памяти, причем они касаются всех видов запоминания: непроизвольного и 

произвольного, кратковременного и долговременного. В первую очередь снижена прочность запоминания. Это распространяется 

на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного материала, что не может не сказываться на неуспеваемости. 

У учащихся с ЗПР характерно снижена познавательная активность. Это проявляется недостаточной любознательностью. 

Такие дети медлительны, пассивны, с замедленной речью. Они не готовы к решению познавательных задач, т.к. нет особой 

сосредоточенности и собранности.  Значительное отставание и своеобразие обнаруживается  в развитии мыслительной 

деятельности. Это выражается в несформированности  таких операций, как анализ, синтез, неумение выделять существенные 

признаки и делать обобщения. Для этих  учеников характерны – неумение организовать свою деятельность, отсутствие 

самоконтроля. 

У учащихся 5-9 классов должен быть определенный уровень речевого развития: правильное звукопроизношение, 

способность опознать и дифференцировать акустические признаки звуков; достаточный уровень сформированности  словаря и 

грамматическогостроя речи.  

У детей с ЗПР в 5-9 классах устная речь характеризуется незрелостью, неполноценностью, примитивностью 

содержания, бедностью словарного запаса. Недостаточный уровень развития речи детей, особенно словаря,  приводит к 

дополнительным сложностям при речевом развитии.  

В письменной речи учащиеся с ЗПР делают специфические ошибки: не соблюдают строку, элементы букв 

непропорционально увеличены или уменьшены, пропуск букв, замена букв, перестановка слогов и др. В работах много 

исправлений, помарок; они с трудом усваивают правила выделения границ предложения. 

Учащиеся с ЗПР нуждаются в специальной помощи учителя-дефектолога. Коррекционно-развивающая работаучителя-

дефектолога, основываясь на принципах коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных и 

индивидуальныхособенностей учащихся, в соответствии со структурой и характером нарушений, их влиянием на учебную 

деятельность и общееразвитие ребенка. В теории и практике обучения детей с ЗПР умственное развитие рассматривается как 

наиболее значимоенаправление коррекционной работы. 

Важным средством умственного развития и его коррекции является формирование у учащихся приемов 

умственнойдеятельности и, в частности, приемов мышления, определяемых как способы, которыми осуществляется умственная 

деятельностьи которые могут быть выражены в перечне соответствующих интеллектуальных действий (Е.Н. Кабанова-Меллер, 

В.И.Решетников и др.). Специальное формирование приемов мыслительной деятельности у учащихся с ЗПР существенно 

повышаетвозможности их обучения в условиях общеобразовательной школы. 

В современном обществе идет тенденция к интеграции детей с какими-либо нарушениями в коллектив нормально 

развивающихся детей. 

Представленная программа сопутствует этому направлению. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения: научность, системность, 

доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

При разработке программы учитывались современные тенденции образования, нашедшие отражение в комплексных 

программах «Педагогическая коррекция и социальное развитие детей школьного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья» под редакцией авторского коллектива: Р.В. Мельникова, А. Н. Косогорова, Т.В. Бареева, И.А. Петрова и др. (2010г.) и 

«Особый ребенок» под редакцией Н.В. Верещагиной (2009г.). 

Методической основой коррекционно-развивающего обучения является личностно- центрированный подход к 

организации деятельности ребенка со взрослым и со сверстниками. 

Воспитание и развитие детей базируются также на природосообразном подходе к организации развивающей, 

здоровьесберегающей и обучающей работы. Учет закономерностей созревания детского организма, знание его физиологических 

особенностей, понимание особенностей индивидуального, физического и психического развития — все это принимается во 

внимание при использовании методов и приемов образовательно-воспитательной работы. 

В программе предоставлены коррекционные занятия, которые направлены на компенсацию недостатков развития детей, 

восполнение пробелов предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, 

нормализацию и совершенствование учебной деятельности, повышение самооценки, работоспособности, активной 

познавательной деятельности. 

Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, способствует формированию у него 

позитивного отношения к самому себе и другим людям, обеспечивает чувство уверенности в себе, доверие к окружающим.  

 

1.2. Цели, задачи и принципы коррекционно-развивающей работы  

При организации коррекционно – развивающей работы значительное внимание уделяется психологическим 

особенностям возрастных групп, индивидуальности детей, своеобразию их поведенческих и эмоциональных реакций. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми с ЗПР осуществляется по принципу дифференцированного и индивидуального 

подхода. Занятия направлены на исправление недостатков психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. 

Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть использованы одни и те же методики 

и упражнения, но при этом меняется уровень их сложности. Универсальной формой коррекционных занятий является игра. 

Цель программы– индивидуальная коррекция познавательной сферы учащихся, направленная подготовка к усвоению 

ими учебного материала. 

Задачи программы: 
1.Обеспечение оптимальных условий для развития личности учащегося путем создания: 

 климата психологического комфорта и эмоционального благополучия; 

 развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм деятельности, среди которых 

ученик может отыскать наиболее близкие его способностям и задаткам 



 ситуации достижения успеха во внеучебной деятельности; 

 определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными 

возможностями каждого ребенка; 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов. 

2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности учащегося и взрослого:  

 опора на личный опыт ученика; 

 обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 

 индивидуальный подход к ребенку, как на индивидуальных, так и на групповых занятиях; 

 использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и обучающей); 

 организация взаимодействия со сверстниками. 

3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках ведущейдеятельности:  

 стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой познавательной мотивации к 

учебной деятельности; 

 коррекция и развитие познавательных процессов учащихся (восприятия, воображения, внимания, памяти, 

мышления); 

 расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении с миром вещей, явлений, их свойствами и 

качествами;  

 развитие связной речи; 

 формирование произвольной деятельности и развитие эмоционально-волевой сферы; 

 формирование сенсомоторных координаций, формирование и развитие пространственной ориентировки; 

 обучение приемам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, целенаправленности деятельности; 

 использование игровых приемов, элементов соревнования, дидактических игр на всех этапах деятельности 

учащегося; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В ряду условий, обеспечивающих успешное осуществление этих задач, следует назвать совершенствование процесса 

обучения на занятиях и во время самостоятельной деятельности ребенка; постоянный поиск педагогом новых приемов, 

позволяющих учащимся с интересом и качественно усваивать программный материал. Результаты подобного поиска в области 

развития учащихся 5-9 классов обобщены в данной программе. 

Коррекционно – развивающая работа  с учащимися представляет собой организацию целостной осмысленной 

деятельности ученика и учителя, проводимой в соответствии с определенными научно-обоснованными принципами: 

 принцип соблюдения интересов ребенка – педагог работает с максимальной пользой и в интересах ученика; 

 принцип системности обеспечивает единство диагностики,  коррекции и развития, т.е. системный подход к 

анализу особенностей  развития и коррекции нарушений учеников с разными возможностями здоровья, нарушением интеллекта, 

а также многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ученика, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса;  

 принцип деятельного  подхода предусматривает формирование различных функций в процессе организации 

совместной деятельности; 

 принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые находятся в 

зоне ближайшего развития ребенка; 

 принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить медико-

психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов учреждения и родителей учащихся. Совместная работа учителя-

дефектолога и других педагогов является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более 

высокие темпы динамики общего и психического развития детей.  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями учащихся с ЗПР.  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип доступности обучения предполагает построение обучения учеников на уровне их реальных 

познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

 принцип наглядности и занимательности обучения; 

 принцип последовательности:  каждое последующее занятие включает в себя задачи предыдущего, уточняя, 

конкретизируя, систематизируя и углубляя знания, умения и навыки, приобретенные детьми. 

Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 

изучения материала служит также средством установления более тесных связей между специалистами МБОУ. Коррекционная 

работа строится так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

 

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности развития учащихся 5-9 классов с задержкой психического 

развития 

Изучению психолого-педагогических особенностей детей с задержкой психического развития посвящены труды мно

гих российских педагогов, психологов, дефектологов (Л.С. Выготский, Т.А. Власова, Б.В. Зейгарник, А.Р. Лурия, В.В. 

Лебединский, К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, М.С. Певзнер, Г.Е. Сухарева). 

Важным для понимания учителями психолого-педагогических особенностей этой категории школьников является обра

щение к понятию «задержка психического развития», которое характеризует отставание в развитии психической деятельности 

ребенка в целом, обусловленное инфекцией, интоксикацией, травмой головного мозга, перенесенной внутриутробно, при родах 

или в раннем детстве, нарушениями эндокринной системы или другими хроническими соматическими заболеваниями. 

Исследованиями отечественных ученых установлено, что задержка психического развития проявляется у школьников в 

замедлении скорости приема сенсорной информации, недостаточной сформированности умственных операций и действий, 

низкой познавательной активности и слабости познавательных интересов, ограниченности знаний и представлений об окру



жающем. Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости, возбудимости 

или заторможенности, несформированности произвольной регуляции поведения. Как правило, для указанной категории 

школьников характерны повышенная истощаемость, сниженная работоспособность. Часто наблюдаются нарушения общей и 

мелкой моторики, затруднения в координации движений. Отставание в речевом развитии проявляется чаще всего в бедности 

словарного запаса, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций, в наличии фонетико-фонематической недо

статочности. Эти особенности развития, присущие в основном младшим школьникам, вызывают значительные трудности в 

процессе обучения, вследствие чего в исследованиях последних лет для характеристики этой группы учеников нередко 

используется термин «дети с трудностями в обучении, обусловленными задержкой психического развития». 

Одним из вопросов первостепенной значимости является определение критериев дифференциации ЗПР от легких 

вариантов умственной отсталости. 

Принципиальными в этом плане являются следующие факторы: 

1. Парциалъность психического недоразвития: у детей с ЗПР, наряду с нарушенными либо незрелыми психическими 

функциями, обнаруживаются и сохранные, в то время как для умственной отсталости характерна тотальность психического 

недоразвития. 

Более того, в случае задержанного психического развития, как правило, отмечается незрелость межсистемного 

взаимодействия психических процессов, которое обеспечивает познавательную (интеллектуальную) деятельность. 

2. Способность к обучению по общеобразовательным программам: дети с ЗПР могут усвоить учебный материал в 

объеме общеобразовательной средней школы при условии разумного распределения нагрузки, организации специального 

режима занятий и учета индивидуальных особенностей. 

3. Достаточно высокая восприимчивость к помощи: школьники с ЗПР, как правило, способны воспользоваться 

опосредованной помощью со стороны учителя в виде наводящих вопросов, уточнения задания, предваряющих упражнений, 

организации учебной деятельности и т.п. Умственно отсталым детям в случае затруднения обычно требуется непосредственный 

показ способа действия, поскольку оказания опосредованной помощи им недостаточно. 

4. Способность к логическому переносу усвоенных знаний и приобретенных навыков на новые условия: дети с ЗПР 

могут пользоваться усвоенным способом действия в изменившихся условиях, в то время как умственно отсталыми даже незначи

тельное изменение внешних условий воспринимается как совершенно новая, незнакомая ситуация. 

Таким образом, несмотря на существенные недостатки в интеллектуальном и личностном развитии, у детей с 

задержкой психического развития сохранны предпосылки для усвоения учебного материала по общеобразовательным 

программам при условии индивидуального и дифференцированного подхода к ним. 

 

1.4. Инструментарий определения эффективности освоения программы 

Динамика отслеживается следующим образом: 

Сроки Содержание работы Отслеживаемые параметры 

2-15 сентября Первичная диагностика психического развития 

учащихся. Заполнение дефектологических карт, 

документации дефектологического кабинета. 

Определение уровня актуального и «зоны ближайшего 

развития» учащегося; причин и механизмов трудностей 

в обучении, выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Оформление протоколов обследования. 

Составление плана индивидуальной работы. 

Зачисление учащихся на индивидуальные, 

подгрупповые занятия. 

 

 Общая осведомленность; 

 Зрительное восприятие; 

 Уровень развития ППП; 

 Ориентировка во времени; 

 Ориентировка в пространстве; 

 Сформированность учебных 

навыков. 

23-27 декабря Промежуточная диагностика. 

Анализ динамики коррекционной работы. 

Результаты динамического изучения отображаются в 

протоколе обследования. 

 

Отслеживание динамики развития учащихся 

16 сентября – 15 мая Индивидуальные, подгрупповые коррекционно-

развивающие  занятия с учащимися. 

 

14 мая – 29 мая Итоговая диагностика психического развития детей.  

Заполнение документации. 

 

Отслеживание динамики развития учащихся 

На первичную и итоговую диагностики отводится 4 занятия, на промежуточную диагностику – 2 занятия, в зависимости 

от возможностей ученика с ОВЗ и характера нарушений. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Особенности организации работы учителя-дефектолога 

Особенностью работы учителя-дефектолога по формированию учебно-значимых навыков и приемов умственной 

деятельности является использование специальных методов, обеспечивающих особые образовательные потребности учащихся с 

ЗПР. 

Данной программой предусматривается перенос формируемых на занятиях умений и навыков в деятельность ребенка на 

уроке и повседневной жизни, связанность коррекционного материала на занятии специалиста с учебным материалом и 

требованиями школьной программы. 

Формирование приемов на занятиях учителя-дефектолога обеспечивает постепенный переход мыслительной 

деятельности учащихся с репродуктивного на продуктивный уровень, предусматривает «пошаговость» при предъявлении 

материала, дозированную помощь, учитывает индивидуальные возможности ребенка работать самостоятельно, выполнять 

задание в словесно-логическом плане либо с использованием наглядных опор, воспринимать помощь педагога. 



Данная программа составлена на основании рекомендаций ЦПМПК, АООП для детей с задержкой психического 

развития, а также на основе адаптированных программ развития Е.А. Алябьевой, Б.Ж. Айдаралиевой, Е.С. Степановой, С.Ю. 

Барановой, Л.В. Зиминой. 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу учащихся динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного 

видадеятельности на другой. 

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 

 планирование материала от простого к сложному, 

 дозирование помощи педагога, 

 постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной работе учащегося. 

Упражнения и задания, предлагаемые учащимся выстроены так, что четко прослеживается тенденция к усложнению 

заданий, словарного материала. С каждым занятием задания усложняются. Увеличивается объем материала для 

запоминания,наращивается темп выполнения заданий. 

Данной программой предусмотрена система коррекционно-развивающего обучения, где задания и упражнения, 

подобраны таким образом, что ее задачи реализуются одновременно по нескольким направлениям работы на каждом занятии (от4 

до 6 направлений). 

Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и в индивидуальной форме. Исходя из данных входной диагностики, 

учитывая индивидуальные психо-физиологические особенности учащихся формируются группы, численностью 3 – 4 человека.  

Количество занятий: 

5 класс  – 68 часов (периодичность – 2 раза в неделю), 

6 класс – 68 часов (периодичность – 2 раза в неделю), 

7 класс – 68 часов (периодичность – 2 раза в неделю), 

8 класс – 68 часов (периодичность – 2 раза в неделю), 

9 класс – 68 часов (периодичность – 2 раза в неделю), 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию. Продолжительность занятия – 45 минут.  

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

 приветствие. 

 рефлексия предыдущего занятия; 

 разминка; 

 основное содержание занятия; 

 рефлексия прошедшего занятия; 

 прощание. 

В структуре занятий выделяются: 

 Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной 

деятельности. 

 Блок коррекции и развития этих  познавательных процессов. 

На занятия к учителю-дефектологу дети зачисляются на основании заключения ПМПК, либо по заявлению родителей, 

законных представителей. 

При поступлении ребенка учитель-дефектолог проводит первичную диагностику, используя материалы психолого-

педагогической диагностики детей. Выбор формы занятий (индивидуальная или подгрупповая) осуществляет учитель-дефектолог 

самостоятельно, исходя из особенностей развития ребенка по результатам диагностики. В подгруппы дети объединяются по 

схожей нозологии нарушений. 

 

2.3 Критерии оценки результативности работы по программе 

Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой диагностики психолого-педагогического 

обследования обучающихся с ЗПР является критерием эффективности реализации коррекционной программы. 

Положительным результатом служит: 

 динамика в познавательном и речевом развитии учащихся;  

 заметные улучшения в формировании волевой регуляции и произвольной деятельности, навыков контроля и 

самоконтроля,  

 умения общаться и сотрудничать. 

Данные диагностического исследования фиксируются в заключении специалиста. 

Способы и формы оценивания результатов обучающегося: деятельность обучающихся в ходе реализации коррекционно-

развивающей программы не оценивается.  

 

2.4 Условия для реализации программы 

Программно-методические условия: 

 диагностический материал с методическими рекомендациями (Стребелева Е.А., Забрамная С.Д.); 

 демонстрационный материал по предметам; 

 коррекционно-развивающие пособия; 

 дидактический раздаточный материал для обеспечения прохождения разделов программы; 

 учебные пособия по развитию устной и письменной речи, математических представлений; 

 цифровые образовательные ресурсы; 

 методическое сопровождение к материалу. 

Материально-технические условия: 

 оргтехника; 

 помещение для проведения занятий, соответствующее СанПин; 



 оборудование кабинета учителя-дефектолога соответствующей СанПин мебелью. 

 

2.5 Особенности взаимодействия с семьями учащихся с ОВЗ 

Работа с родителями начинается при зачислении ребенка на занятия к учителю-дефектологу и ведется по следующим 

направлениям: 

1. Консультации для родителей: обсуждение результатов психолого-педагогической диагностики,планируемых 

результатов освоения коррекционно-развивающей работы. 

2. Посещение родителями занятий учителя-дефектолога (по желанию). 

 

2.6Взаимодействие со специалистами методического объединения 

Программа коррекционной работы предполагает междисциплинарное взаимодействие специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения. Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 

взаимодействие сотрудниковобразовательной организации через службу психолого-педагогического сопровождения, в которую 

входят: социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог.  

Основной задачей службы ППС являетсясбор информации, изучение проблем ребенка, выбор форм и методов работы по 

проблеме ребенка, отбор содержания обучения сучетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей детей с 

ЗПР / трудностями в обучении. 

2.7 Учебно-тематический план работы с учащимися с задержкой психического развития 5- 9 классов 

Учебно-тематический план для 5 класса 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

1 Входная диагностика познавательных процессов 4 

2 Диагностика моторной деятельности. Коррекция, развитие и диагностика моторной 

деятельности.(Развитие сенсорной моторики.Развитие мелкой и крупной моторики) 

4 

3 Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного). 

Формирование пространственных представлений. 

6 

4 Развитие внимания (зрительного, произвольного, слухового внимания; развитие 

устойчивости, концентрации,  повышение объема, переключение внимания) 

6 

5 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания,  развитие смысловой памяти). 

Развитие мнестических процессов. 

6 

6 Формирование интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей; развитие скорости 

мышления; развитие умения устанавливать причинно-следственные связи). 

6 

7 Промежуточная диагностика 2 

8 Развитие воображения 6 

9 Коррекция мышления (коррекция мыслительных операций;развитие словесно-

логического мышления;развитие понятийного мышления;развитие способности 

классифицировать явления по их признакам). 

8 

10 Развитие связной устной речи  8 

11 Развитие элементарных математических представлений 8 

12 Заключительная диагностика 4 

Итого:   68 

 

Учебно-тематический план для 6 – 9 класса 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

1 Входная диагностика познавательных процессов 4 

2 Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного). 

Формирование пространственных представлений. 

6 

3 Развитие внимания (зрительного, произвольного, слухового внимания; развитие 

устойчивости, концентрации,  повышение объема, переключение внимания). 

6 

4 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания,  развитие смысловой памяти). 

Развитие мнестических процессов. 

8 

5 Развитие интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей; развитие скорости 

мышления; развитие умения устанавливать причинно-следственные связи). 

8 

6 Промежуточная диагностика 2 

7 Развитие воображения 4 

8 Коррекция мышления (коррекция и развитие наглядно – образного, наглядно – 

действенного и развитие словесно – логического мышления) 

8 

9 Формирование связной речи (развитие диалогической речи, развитие 

монологической речи, развитие языкового анализа и синтеза на уровне текста) 

6 

10 Развитие элементарных математических представлений 12 

11 Заключительная диагностика 4 

Итого:   68 

 



Программа занятий включает следующие основные направления коррекционно-развивающей работы:  

 

Направления работы 

 

Основные задачи реализации содержания 

 

1. Сенсомоторное развитие - 

развитие зрительного анализа и 

пространственного восприятия 

элементов букв; 

 

- развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых 

объектов; 

- развитие слухового восприятия и слухового внимания; 

- развитие тактильных ощущений; 

- развитие умения организации и контроля простейших двигательных программ; 

- развитие тонкости и целенаправленности движений; 

- развитие кинестетических основ движения; 

- развитие межполушарного взаимодействия; 

- формирование способности выделять признаки предметов. 

2. Формирование 

пространственных 

представлений 

 

- формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

- формирование умения ориентировки в ближайшем окружении (класса); 

- формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга); 

- развитие пространственногопраксиса; 

- развитие навыка дифференциации пространственно схоже расположенных объектов. 

3. Развитие мнестических 

процессов 

- тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов; 

- произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций; 

- развитие тактильной и кинестетической памяти. 

4. Развитие 

межанализаторных 

систем, их 

взаимодействия 

- развитие слухо-моторной координации; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной координации. 

5. Формирование функции 

программирования и 

контроля собственной 

деятельности 

 

- регуляция простейших двигательных актов; 

- формирования умения ориентировки в задании; 

- формирование умения планирования этапов выполнения задания; 

- формирование основных способов самоконтроля каждого этапа выполнения задания; 

- формирования умения осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и 

результате; 

- развитие умения действовать по схеме. 

6.Развитие внимания  

 

- развитие зрительного внимания; 

-развитие произвольного внимания; 



 - развитие устойчивости, концентрации,  повышение объема, переключение внимания, 

- развитие  самоконтроля; 

- развитие слухового внимания. 

7.Развитие памяти  

 

 

-расширение объема, устойчивости,  

-формирование приемов запоминания,  

-развитие смысловой памяти 

- развитие слуховой памяти; 

- развитие кратковременной памяти; 

- развитие зрительной памяти; 

- развитие точности зрительной памяти; 

- развитие непроизвольной (образной) памяти; 

- развитие ассоциативной памяти; 

- развитие наблюдательности; 

- развитие кратковременной и долговременной памяти; 

- развитие двигательной памяти; 

- развитие моторно-слуховой памяти; 

- развитие тактильной памяти. 

8.Развитие восприятия  

 

- пространственного, слухового восприятия; 

 - сенсомоторной координации; 

- развитие целостности восприятия, формирование умения классифицировать, включать 

части в целое, концентрировать внимание; 

- развитие восприятия геометрических фигур. 

9.Развитие воображения - развитие зрительного воображения; 

- развитие вербального (словесного) воображения; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие образного (воссоздающего) воображения. 

10. Интеллектуальное 

развитие 

 

- развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения существенных признаков; 

- развитие скорости мышления; 

- развитие образно-логического мышления; 

- развитие словесно-логического мышления; 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи; 

- развитие образного мышления, геометрических представлений, конструктивных 

пространственных способностей практического плана; 

- развитие понятийного мышления; 



- развитие наглядно-действенного мышления; 

- коррекция мыслительных операций; 

- развитие способности классифицировать явления по их признакам. 

11. Развитие связной речи - составление рассказа по картинке, серии картинок; 

- развитие диалогической речи; 

- развитие монологической речи; 

- развитие языкового анализа и синтеза на уровне текста. 

12.Формирование учебной 

мотивации 

-ликвидация пробелов знаний по учебным предметам 

13.Формирование адекватной 

самооценки 

-развитие коммуникативных способностей; 

- развитие фантазии. 

 

14. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

- формирование представления о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

- развитие практически значимых математических умений и навыков, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умения согласно 

с АООП по математике. 

Перечисленные направления работы не являются этапами коррекционных занятий, на каждом занятии используются 

задания и упражнения разных направлений (от 4 до 6 направлений). 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические проявления познавательной деятельности у 

детей с ОВЗ, формулируются психолого-педагогические условия, позволяющие прогнозировать эффективную реализацию 

потенциальных возможностей у детей. 

 

2.8. Предполагаемые результаты освоения программы 
У детей должна быть сформирована устойчивая модель поведения в учебных ситуациях, процесс обучения должен стать 

осознанным. Учащиеся могут испытывать удовольствие от освоения нового, способны обобщать имеющиеся у них знания, 

использовать их в повседневной жизни и на уроках. 

Учащиеся должны научиться: 

 проявлять познавательную и творческую активность на всех занятиях, выражать свои мысли и чувства 

посредством речи; 

 соблюдать нормы поведения на уроке; 

 самостоятельности и самоконтролю при выполнении учебных заданий; 

 планированию собственной деятельности; 

 вести беседу с педагогом, аргументировать свой ответ; последовательно и логично рассказывать о факте, 

событии, явлении; 

 разбирать слова по составу, предложения по частям речи. Знать названия составных частей и называть их; 

 употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тесту; 

 пересказывать небольшие литературные произведения, составлять план пересказа. Составить рассказ о 

предмете, по сюжетной картинке; 

 составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 

  определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, переносить части слова 

при письме; 

 называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, устанавливать общие и 

отличительные свойства, делать обобщения, знать части предметов, устанавливать причинно-следственные зависимости; 

 называть обобщающие названия изученных групп предметов; 

 называть числа в прямом и обратном порядке в пределах программного материала в соответствии с ОООП и 

АООП; 

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания в пределах программного материала в 

соответствии с ОООП и АООП, в том числе с переходом через разряд; 

 знать смысл арифметических действий умножения и деления и уметь использовать их на практике; 



 считать, присчитывая и отсчитывая единицами, десятками, сотнями в пределах программного материала в 

соответствии с ОООП и АООП; 

 пользоваться количественными и порядковыми числительными для определения общего количества предметов 

и места определенного предмета в ряду; 

  составлять число из единиц, десятков, сотен в пределах программного материала в соответствии с ОООП и 

АООП; 

 сравнивать числа в пределах программного материала в соответствии с ОООП и АООП; 

 составлять и решать задачи в несколько действий (задачи на процентное соотношение, нахождение S, V,t) в 

соответствии с ОООП и АООП; 

 составлять и решать уравнения в соответствии с ОООП и АООП; 

 сравнивать предмету по величине, цвету, форме; 

 знать меры измерения и уметь пользоваться ими; 

 выражать словами местонахождение предмета в пространстве относительно себя, других предметов, на 

плоскости; 

 называть времена года, месяцы времен года, дни недели; 

 определять время по часам. 

 

Результативность работы по программе оценивается комплексом диагностических методик, обозначенных в 

программе. Сравнительный анализ результатов позволяет сделать выводы о динамике развития обучающегося с ОВЗ.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

 

5 класс 

Входная диагностика познавательных процессов.  

Исследование восприятия пространства, времени, цвета, формы. (пробы на зрительный гнозис реальные картинки 1, 

пробы на зрительный гнозис наложенные картинки 1, пробы на зрительный гнозис перечеркнутые изображения 1, пробы на 

зрительный гнозис недорисованные изображения 1.  

Пространственные представления: пробы «Зеркальные буквы» и «Слепые часы»; проба Бентона, тест Денмана 

Уровень развития восприятия, пространственных представлений, координации глаз-рука, зрительной памяти, уровень 

организации и планирования действий – тест Тейлора и тест Рея-Остеррица. 

Исследование устойчивости внимания. (Методика «Знаковый тест», тест «Таблицы Шульте», Корректурные пробы).  

Исследование зрительной, слуховой, логической памяти (Пробы на зрительную память (три картинки), пробы на 

зрительную память «Пять фигур». 

Исследование опосредованного запоминания: методика пиктограмм. Диагностика уровня развития слуховой памяти: 

«Зачеркни названные картинки», Методика А.Р. Лурия «Запомни 10 слов». Исследование образной памяти: методика «Память на 

образы». 

Исследование словесно – логического, наглядно – действенного мышления. (Методика «Четвертый лишний» 

(картинки), «Последовательность событий» (А.Н. Берштейна), «Выделение существенных признаков», «Исключение лишнего», 

«Изучение скорости мышления»), аналогии (картинки)1, аналогии (вербальные) 1, пробы на понимание лексико-грамматических 

конструкций 1, пробы на понимание предложных конструкций. 

Диагностика моторной деятельности. Коррекция, развитие и диагностика моторной деятельности.(Развитие 

сенсорной моторики.Развитие мелкой и крупной моторики). 

Развитие сенсорной моторики (Расслабление с фиксацией на дыхание. Дыхательная гимнастика, расслабление по 

контрасту с напряжением. (Упражнение «Расслабление и напряжение»). 

Развитие мелкой моторики (развитие пластичности и выразительности движений пальцев рук: методика «Составить и 

вырезать»).  

Развитие тонких тактильных ощущений (Упражнение «Узнай предмет на ощупь»). 

Развитие крупной моторики (Отображение эмоциональных состояний с помощью мимики, жестов, прикосновений, 

движений тела. (Упражнения «Радость», «Печаль», гимнастика для глаз.) 

Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного). Формирование пространственных 

представлений. 

Продолжение развития восприятие пространства и формирование пространственных представлений. («Измеряем на 

глазок», «Что за картинка», «Определи размер на ощупь»). 

Развитие восприятия времени. (Упражнения «Кто старше?», «Назови месяц дальше», заучивание скороговорок). 

Развитие восприятия формы и цвета, величины и веса (упражнения «Какой цвет пропал?», «Построй башню»,  методики 

«Вес предмета», «Кто больше весит?»). 

Развитие целостности восприятия (упражнение «Назови предмет»). 

Развитие восприятия геометрических фигур (упражнения «Соедини», «Угадай», «Окошки»). 

Развитие внимания (устойчивости, переключения, распределения, наблюдательности, концентрации, развитие 

зрительного и произвольного внимания) 

Развитие устойчивости и переключения внимания: задания «Будь внимателен!», «Переплетенные линии», «Поиграй в 

сыщика», «Мой любимый фрукт», «Матрешка», «Найди предметы в комнате», «Лабиринт», «Найди игрушку в комнате», «Найди 

две одинаковые бабочки», «Найди отличия». 

Развитие распределения внимания: игра «Веселый счет», «Найди и обведи», задания на переключение внимания (найди 

среди букв слова); методика «Поставь значки», задание «Какие слова спрятались в рамочках». 

Развитие наблюдательности: упражнения «На что похожи наши ладошки», «Что изменилось?», «Сравни предметы», 

«Повтори узор», «Найди ошибки», «Найди вторую половинку», «Две одинаковые картинки», «Кот в сапоге», «Что изменилось», 

«Сделай как у меня», «Найди недостающие детали», «Найди лишние детали», «Что в пустой клеточке», «Что изменилось». 

Развитие концентрации внимания: упражнения «Раскрась вторую половинку», «Цифровая таблица», «Рыба, зверь, птица 

(цветок, дерево, фрукт) и др.». 



Развитие зрительного внимания: задания «Дорисуй предмет», «Чем залатать коврик?!»,  «Найди зверей», «Бусы», 

«Помоги хомяку», «Найди, что нарисовано неправильно», «Запомни и расставь точки», «Посмотри и запомни», «Внимательно 

раскрась стрелки», «Внимательно дорисуй, следуя образцу». 

Развитие произвольного внимания: упражнения «Запомни порядок», «Найди тень», «Волшебная дорожка», «Коврики», 

«Что здесь», «Запретные слова», «Думай быстрее», «Какого предмета не хватает», «запомни и нарисуй», «Зеркало», «Девочки», 

«Такие разные животные», «Чей хвостик?», «Чьи ушки?» 

Развитие памяти (развитие слуховой, кратковременной, зрительной, ассоциативной и тактильной памяти). 

Развитие мнестических процессов, тренировка памяти. 

Развитие слуховой памяти: упражнения «Я положил в мешок…», «Запомни порядок цифр, предметов»,  «Мы ходили в 

зоопарк», «Вспомни», игра «Кто с чем?»,  

Развитие кратковременной памяти: задания «Каскад слов», «Палочки», «Чудесные слова», «Комната»,  

Развитие зрительной памяти: упражнения «Картинки», «Запомни рисунки», «Запомни и повтори», «Запомни-положи», 

«Запомни и расставь точки», «Нарисуй по памяти», «Заблудившиеся грибы»,  «Я - фотоаппарат», «Пары фигурок», «Какой 

фигуры не стало?», «Воспроизвести 10 символов, нарисованных на доске», «Картинки», «Найди отличия», «Осенние листья», 

«Что лежит на столе», «Собираем бусы», «Запомни картинки». 

Развитие ассоциативной памяти: упражнения «Пиктограммы», «Ассоциации», «Кто знает больше». 

Развитие тактильной памяти: упражнения «Узнай предмет», «Волшебный мешочек»,  

Развитие мнестическихпроцессов,тренировка памяти: упражнения «Свиристель», «Повтори-ка», «Что изменилось в 

расположении фигур?», упражнение на развитие знаково-символической функции памяти - «кто больше запомнит», «Запомни 

цифры», «Найди картинки». 

Формирование интеллектуальных умений (развитие мыслительных операций; развитие понятийного 

мышления; развитие скорости мышления) 

Развитие мыслительных операций: задания «4-й лишний», «Угадай по описанию», «Назови лишний предмет», 

«забывчивый художник», «Закономерность», «Задом наперед», упражнение «Что будет если?», задания «Подбери картинки», «В 

лесу», игра «Что сначала, что потом?», «Парные картинки», «Дорисуй картинку». 

Развитие понятийного мышления: задание «Назови одним словом». 

Развитие скорости мышления: задание «Закончи слово», задание «Кто больше?». 

Промежуточная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

Развитие воображения 

Развитие зрительного воображения: задания «Помоги художнику», «Комбинирование», «Точки», «Найди одинаковые 

фигуры», упражнение «Раскрась», «Дорисуй геометрическую фигуру», задания по образцу, игра «Отгадай шифр». 

Развитие вербального (зрительного) воображения: упражнения «Угадай-ка», «Придумай рисунок», «Бабочки», 

«Кляксы», «Дорисуй фигурку», «Геометрические фигуры», «Придумай и дорисуй», «Придумай историю», «Сказочное животное 

(растение)», «На что это похоже?», «Простые рисунки», «Придумай лицо», «Кому что нужно», «Отрицание», «Помоги кукле»,  

Развитие пространственного воображения: складывание пазлов, упражнения «Придумай фигуру», «Волшебный лес». 

Развитие образного (воссоздающего) изображения: упражнения «Неоконченный рассказ», «Рисунок из букв», 

«Придумай слова». 

Коррекция мышления (развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического мышления) 

Развитие наглядно-действенного мышления: задания «Лабиринт», «Смысловое соотнесение», «Отрицание». 

Развитие наглядно-образного мышления: упражнения «Составь фигуру», «Светофор», «На что похоже», «Кто где 

живет?», «Я беру с собой в дорогу», «Крестики-нолики». 

Развитие словесно-логического мышления: задания «Раздели на группы», «Дорисуй предметы в определенной 

последовательности», «Что перепутал художник», «Кому что надо?», задания «Кто кем будет», «Нелепицы», «Бывает-не бывает», 

«Кто кем будет?», «Что будет если?», «Веселая задачка», «Поставь цифры»,  «Найди тень», «Угощение», «Что выше?».  

Развитие связной устной речи. 

Выявление речевых возможностей учащихся с ЗПР. 

Развитие связной устной речи: составление устного рассказа по сюжетным картинкам, составление коротких 

сказочных историй на заданную тему, придумать продолжение сказки.Слово одно-значений много.Разгадывание загадок, 

объяснение пословиц и поговорок.Составление краткого пересказа по опорному плану текста. Роль мимики и жестов во время 

общения. 

Развитие и обогащение словарного запаса: образование с одного слова новых слов разного значения, деление слова на 

тематические группы. Работа со словами, имеющими несколько значений.Задания: «Перевертыш», «Думай быстрее», «Один-

много», «Составь предложение», «Отгадай по описанию», «Отгадай по действию», «Противоположности», «Что сначала, а что 

потом?», «Найди тень». 

Развитие элементарных математических представлений: 

Натуральные числа. Натуральные числа и ноль. Чтение и запись чисел. Сравнение чисел. Округление чисел. Перебор 

возможных вариантов. 

Делимость чисел. Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица простых чисел. 

Разложение числа на простые множители. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. 

Сравнение дробей. 

Действия с дробями. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение дроби числа и числа по его 

дроби. Решение арифметических задач. 

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

Определение уровня сформированности основных параметров памяти (объем, долговременная, кратковременная, 

смысловая); определение уровня сформированностиосновных параметров внимания (объем, концентрация); определение 

основных параметров мышления (анализ, синтез, классификация, обобщение). 

 

6 класс 

Входная диагностика познавательных процессов. Исследование зрительного и слухового восприятия. Оценка 

восприятия пространства и времени. Исследование концентрации, устойчивости, объема и переключения внимания. Оценка 

зрительной и слуховой памяти. Диагностика наглядно – действенного, наглядно – образного мышления. Исследование словесно – 



логического мышления, обобщения, абстрагирования. Диагностика учебно – логических умений: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. 

Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного).Формирование пространственных 

представлений. 

Развитие восприятие пространства и формирование пространственных представлений. 

Развитие способности к целостному восприятию формы предметов. 

Развитие восприятия времени, формы, цвета, величины и веса. 

Развитие целостности восприятия. 

Развитие восприятия геометрических фигур. 

Развитие внимания (устойчивости, переключения, распределения, наблюдательности, концентрации, развитие 

зрительного и произвольного внимания) 
Развитие устойчивости и переключения внимания. 

Развитие распределения внимания. 

Развитие наблюдательности внимания. 

Развитие концентрации слухового внимания. 

Развитие зрительного и произвольного внимания. 

Развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов запоминания,  развитие смысловой 

памяти). Развитие мнестических процессов. 

Развитие способности к воссозданию мыслительных образов. 

Развитие словесно – логической памяти. 

Развитие зрительной памяти. Тренировка зрительной памяти: задания на нахождение отличий, задание на описание 

внешности людей, предметов по памяти. 

Развитие слуховой памяти, увеличение объема кратковременной слуховой памяти. 

Развитие мнестическихпроцессов,тренировка памяти. 

Развитие интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных 

признаков и закономерностей; развитие скорости мышления; развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи). 

Развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения существенных признаков. 

Развитие понятийного мышления,развитие умения устанавливать причинно-следственные связи. 

Развитие скорости мышления. 

Промежуточная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

Развитие воображения. 

Развитие зрительного воображения: задания «Помоги художнику», «Комбинирование», «Точки». 

Развитие вербального (зрительного) воображения: упражнения «Угадай-ка», «Придумай рисунок», «Бабочки», 

«Кляксы», «Дорисуй фигурку», «Геометрические фигуры», «Придумай и дорисуй». 

Развитие пространственного воображения: складывание пазлов, упражнения «Придумай фигуру».  

Развитие образного (воссоздающего) изображения: упражнения «Неоконченный рассказ», «Рисунок из букв», 

«Придумай слова». 

Коррекция мышления (коррекция и развитие наглядно-действенного, образно-логического, образного и 

словесно-логического мышления) 
Коррекция и развитие наглядно – действенного мышления: складывание пазлов, задания «Лабиринт», «Смысловое 

соотнесение», «Отрицание», «Нарисуй целое», «На что это похоже», «назови одним словом», перепутанные линии, решение 

головоломок, определение веса предметов, одежды, размеры комнаты; выполнение заданий на понимание функционального 

назначения предметов; на формирование представления о сходстве и различии; на формирование представления о размере; на 

понимание причинно-следственной связи. 

Развитие образно-логического мышления: задания «Раздели на группы», «Дорисуй предметы в определенной 

последовательности», разгадывание ребусов, аналогии, задания на установление логических связей. 

Коррекция и развитие образного мышления: «Составь фигуру», «Светофор», «На что похоже», «Кто где живет?», «Я 

беру с собой в дорогу», «Найди недостающий предмет», «Поиск 9-го», «Сложи фигуру из частей», логические задачи. 

Коррекция и развитие словесно – логического и абстрактно-логического (понятийного) мышления:  задания «Кто кем 

будет», «Нелепицы», «Бывает-не бывает», «Кто кем будет?», «Что будет, если?», «Веселая задачка», «Поставь цифры»,  «Найди 

тень», «Угощение», «Что выше?», составление рассказа по картинкам, упражнения на сравнение, игра «Имя признака-значение 

имени признака», решение ребусов. 

Развитие связной устной речи. 

Выявление речевых возможностей учащихся с ЗПР. 

Развитие связной устной речи: составление устного рассказа по сюжетным картинкам, составление коротких 

сказочных историй на заданную тему, придумать продолжение сказки.Слово одно-значений много.Разгадывание загадок, 

объяснение пословиц и поговорок.Составление краткого пересказа по опорному плану текста. Роль мимики и жестов во время 

общения. 

Развитие и обогащение словарного запаса: образование с одного слова новых слов разного значения, деление слова на 

тематические группы. Работа со словами, имеющими несколько значений.Задания: «Перевертыш», «Думай быстрее», «Один-

много», «Составь предложение», «Отгадай по описанию», «Отгадай по действию», «Противоположности», «Что сначала, а что 

потом?», «Найди тень». 

Развитие элементарных математических представлений: 
Арифметика. Натуральные числа. Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.Простые и составные числа. Разложение чисел на простые 

множители.Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Правильные и неправильные 

дроби. Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 



Рациональные числа.Положительные, отрицательные числа и число 0.Противоположные числа. Модуль числа.Целые 

числа. Рациональные числа. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рацио-

нальных чисел. 

Числовые и буквенныевыражения. Уравнения. Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий 

в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. 

Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

7 класс 

Входная диагностика познавательных процессов. Исследование зрительного и слухового восприятия. Оценка 

восприятия пространства и времени. Исследование концентрации, устойчивости, объема и переключения внимания. 

Исследование переключения, распределения внимания. Оценка зрительной и слуховой памяти. Диагностика смысловой памяти. 

Диагностика наглядно – действенного, наглядно – образного мышления. Исследование словесно – логического мышления, 

обобщения, абстрагирования. Диагностика учебно – логических умений: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного).Формирование пространственных 

представлений. 

Развитие восприятие пространства и формирование пространственных представлений. 

Развитие способности к целостному восприятию формы предметов.Развитие восприятия времени, формы, цвета, 

величины и веса. 

Развитие целостности восприятия.Развитие восприятия геометрических фигур. 

Развитие способности воспринимать косвенные признаки предметов (их мысленная трансформация до уровня 

позволяющего адекватно идентифицировать воспринимаемый объект). 

Развитие умения видеть сечения объемных фигур. 

Развитие внимания (устойчивости, переключения, распределения, наблюдательности, концентрации, развитие 

зрительного и произвольного внимания) 
Развитие устойчивости и переключения внимания. 

Развитие распределения внимания. 

Развитие концентрации слухового внимания. 

Развитие зрительного и произвольного внимания. 

Развитие памяти.Развитиемнестических процессов (запоминания, воспроизведения). 

Развитие способности к воссозданию мыслительных образов. 

Развитиемеханической и словесно – логической памяти. 

Развитие произвольной и опосредованной памяти. 

Развитие слуховой памяти, увеличение объема кратковременной слуховой памяти. 

Развитие мнестических процессов (запоминания, воспроизведения),тренировка памяти. 

Развитие интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных 

признаков и закономерностей; развитие скорости мышления; развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи). 

Развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения существенных признаков. 

Развитие понятийного мышления,развитие умения устанавливать причинно-следственные связи. 

Развитие скорости мышления. 

Промежуточная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

Развитие воображения. 

Развитие зрительного воображения. 

Развитие вербального (зрительного) воображения. 

Развитие пространственного воображения. 

Развитие образного (воссоздающего) изображения. 

Коррекция и развитие мышления (развитиеобразно-логического, словесно-логического мышления и абстрактно-

логического мышления) 

Развитие образно-логического мышления. 

Развитие словесно – логического мышления. 

Развитие абстрактно-логического мышления: задания на развитие умения владеть и пользоваться понятиями и 

критериями, не существующими в реально мире; задания на обобщение и анализ, систуматизацию полученной информации; 

задания на формирование причинно-следственных связей. 

Развитие связной устной речи. 

Выявление речевых возможностей учащихся с ЗПР. 

Развитие связной устной речи: составление устного рассказа по сюжетным картинкам, составление коротких 

сказочных историй на заданную тему, придумать продолжение сказки.Слово одно-значений много.Разгадывание загадок, 

объяснение пословиц и поговорок.Составление краткого пересказа по опорному плану текста. Роль мимики и жестов во время 

общения.Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Овладение краткими и полными 

ответами на вопросы. Составление вопросов устно. Устное составление рассказов повествовательного характера по сложным 

картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений).  

Развитие и обогащение словарного запаса: образование с одного слова новых слов разного значения, деление слова на 

тематические группы. Работа со словами, имеющими несколько значений. 

Развитие элементарных математических представлений: 
Выражения, тождества, уравнения.Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом составления 

уравнений. 

Функции. Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. 

Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 



Степень с натуральным показателем. Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у 

= х3и их графики. 

Многочлены. Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители. 

Формулы сокращенного умножения. Формулы (а ± b)2= а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3= а3 ± 3а2Ь + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2аb + b2) 

= а3 ± b3. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

Системы линейных уравнений. Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация.  

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

8 класс 

Входная диагностика познавательных процессов. Исследование зрительного и слухового восприятия. Оценка 

восприятия пространства и времени. Исследование концентрации, устойчивости, объема и переключения внимания. 

Исследование переключения, распределения внимания. Оценка зрительной и слуховой памяти. Диагностика смысловой памяти. 

Диагностика наглядно – действенного, наглядно – образного мышления. Исследование словесно – логического мышления, 

обобщения, абстрагирования. Диагностика учебно – логических умений: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного).Формирование пространственных 

представлений. 

Развитие восприятия пространства и формирование пространственных представлений. 

Развитие целостности восприятия. 

Развитие восприятия геометрических фигур. 

Развитие способности воспринимать косвенные признаки предметов (их мысленная трансформация до уровня 

позволяющего адекватно идентифицировать воспринимаемый объект). 

Развитие умения видеть сечения объемных фигур. 

Развитие внимания (устойчивости, переключения, распределения, наблюдательности, концентрации, развитие 

зрительного и произвольного внимания) 
Развитие устойчивости и переключения внимания. 

Развитие распределения внимания. 

Развитие концентрации слухового внимания. 

Развитие зрительного и произвольного внимания. 

Развитие памяти.Развитиемнестических процессов (запоминания, воспроизведения). 

Развитие способности к воссозданию мыслительных образов. 

Развитиемеханической и словесно – логической памяти. 

Развитие произвольной и опосредованной памяти. 

Развитие слуховой памяти, увеличение объема кратковременной слуховой памяти. 

Развитие мнестических процессов (запоминания, воспроизведения),тренировка памяти. 

Развитие интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных 

признаков и закономерностей; развитие скорости мышления; развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи). 

Развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения существенных признаков. 

Развитие понятийного мышления,развитие умения устанавливать причинно-следственные связи. 

Развитие скорости мышления, ассоциативного мышления. 

Промежуточная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

Развитие воображения. 

Развитие зрительного воображения 

Развитие вербального (зрительного) воображения. 

Развитие пространственного воображения. 

Развитие образного (воссоздающего) изображения. 

Коррекция и развитие мышления (развитие теоретического, образно-логического, словесно-логического 

мышления и абстрактно-логического мышления) 

Развитие теоретического мышления: задания на открытие свойств предметов, задания на понимание функционального 

назначения предметов; на формирование представления о сходстве и различии; на формирование представления о размере. 

Развитие образно-логического мышления. 

Развитие словесно – логического мышления. 

Развитие абстрактно-логического (понятийного) мышления: задания на развитие умения владеть и пользоваться 

понятиями и критериями, не существующими в реально мире; задания на обобщение и анализ, систематизацию полученной 

информации; задания на формирование причинно-следственных связей. 

Развитие связной устной речи. 

Выявление речевых возможностей учащихся с ЗПР. 

Развитие связной устной речи: составление устного рассказа по сюжетным картинкам, составление коротких 

сказочных историй на заданную тему, придумать продолжение сказки.Слово одно-значений много.Разгадывание загадок, 

объяснение пословиц и поговорок.Составление краткого пересказа по опорному плану текста. Роль мимики и жестов во время 

общения.Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Овладение краткими и полными 

ответами на вопросы. Составление вопросов устно. Устное составление рассказов повествовательного характера по сложным 

картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений).  

Развитие и обогащение словарного запаса: образование с одного слова новых слов разного значения, деление слова на 

тематические группы. Работа со словами, имеющими несколько значений. 

Развитие элементарных математических представлений: 

Рациональные дроби и их свойства.Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Сумма и разность дробей.Сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с разными знаменателями.  



Произведение и частное дробей.Возведение дроби в степень. Преобразование рациональных выражений. Функция 

х

к
у   и ее график. 

Арифметический квадратный корень. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Уравнение х2=а.  

Свойства арифметического квадратного корня.Квадратный корень из произведения и дроби. Квадратный корень из 

степени. 

Квадратное уравнение и его корни.Неполные квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения.  

Дробные рациональные уравнения.Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Числовые неравенства и их свойства.Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Сложение и умножение 

числовых неравенств.  

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

9 класс 

Входная диагностика познавательных процессов. Исследование зрительного и слухового восприятия. Оценка 

восприятия пространства и времени. Исследование концентрации, устойчивости, объема и переключения внимания. 

Исследование переключения, распределения внимания. Оценка зрительной и слуховой памяти. Диагностика смысловой памяти. 

Диагностика наглядно – действенного, наглядно – образного мышления. Исследование словесно – логического мышления, 

обобщения, абстрагирования. Диагностика учебно – логических умений: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного).Формирование пространственных 

представлений. 

Развитие восприятия пространства и формирование пространственных представлений. 

Развитие целостности восприятия. 

Развитие восприятия геометрических фигур. 

Развитие способности воспринимать косвенные признаки предметов (их мысленная трансформация до уровня 

позволяющего адекватно идентифицировать воспринимаемый объект). 

Развитие умения видеть сечения объемных фигур. 

Развитие внимания (устойчивости, переключения, распределения, наблюдательности, концентрации, развитие 

зрительного и произвольного внимания) 
Развитие устойчивости и переключения внимания. 

Развитие распределения внимания. 

Развитие концентрации слухового внимания. 

Развитие зрительного и произвольного внимания. 

Развитие памяти.Развитиемнестических процессов (запоминания, воспроизведения). 

Развитие способности к воссозданию мыслительных образов. 

Развитиемеханической и словесно – логической памяти. 

Развитие произвольной и опосредованной памяти. 

Развитие слуховой памяти, увеличение объема кратковременной слуховой памяти. 

Развитие мнестических процессов (запоминания, воспроизведения),тренировка памяти. 

Развитие интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных 

признаков и закономерностей; развитие скорости мышления; развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи). 
Развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения существенных признаков. 

Развитие понятийного мышления, развитие умения устанавливать причинно-следственные связи. 

Развитие скорости мышления, ассоциативного мышления. 

Промежуточная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

Развитие воображения. 

Развитие зрительного воображения 

Развитие вербального (зрительного) воображения. 

Развитие пространственного воображения. 

Развитие образного (воссоздающего) изображения. 

Коррекция и развитие мышления (развитие теоретического, образно-логического, словесно-логического 

мышления и абстрактно-логического мышления) 

Развитие теоретического мышления: задания на открытие свойств предметов, задания на понимание функционального 

назначения предметов; на формирование представления о сходстве и различии; на формирование представления о размере. 

Развитие образно-логического мышления. 

Развитие словесно – логического мышления. 

Развитие абстрактно-логического (понятийного) мышления: задания на развитие умения владеть и пользоваться 

понятиями и критериями, не существующими в реально мире; задания на обобщение и анализ, систуматизацию полученной 

информации; задания на формирование причинно-следственных связей. 

Развитие связной устной речи. 

Выявление речевых возможностей учащихся с ЗПР. 

Развитие связной устной речи: составление устного рассказа по сюжетным картинкам, составление коротких 

сказочных историй на заданную тему, придумать продолжение сказки. Слово одно-значений много.Разгадывание загадок, 

объяснение пословиц и поговорок.Составление краткого пересказа по опорному плану текста. Роль мимики и жестов во время 

общения.Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Овладение краткими и полными 

ответами на вопросы. Составление вопросов устно. Устное составление рассказов повествовательного характера по сложным 

картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений).  

Развитие и обогащение словарного запаса: образование с одного слова новых слов разного значения, деление слова на 

тематические группы. Работа со словами, имеющими несколько значений. 



Развитие элементарных математических представлений: 

Уравнения и неравенства с одной переменной.Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства 

второй степени с одной переменной. 

Уравнения и неравенства с двумя  переменными.Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений 

второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.  

Прогрессии.Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых nчленов прогрессии.  

Элементы комбинаторики и теории вероятностей.Комбинаторное правило умножения.Перестановки, размещения, 

сочетания. Относительная частота и вероятность случайного события. 

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

 

3.1 Методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

В Учреждении создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить коррекционно-развивающую среду, для 

занятий в группах и индивидуально. Как необходимое условие реализации программы в кабинете создан и пополняется 

информационно-методический фонд, состоящий из методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности учителя-дефектолога, наглядных пособий.  

Методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы используются коррекционно-развивающие игры и упражнения, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, рекомендуемые А. Вильшанской для осуществления профессиональной 

деятельности учителя-дефектолога.  

Для обследования детей используется  

1.«Педагогическая диагностика учащихся с задержкой психического развития» (Авторы:Г.А. Карпова, Т.П. Артемьева); 

2.«Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования детей» (С.Д.Забрамная, 

О.В.Боровик). 

Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими рекомендациями А.Д.Вильшанской. 

Этот подход имеет не только коррекционную, но и профилактическую направленность: позволяет охватить значительное 

количество учащихся, вести коррекционно-развивающую работу в преодолении отклонений познавательных способностей 

учащихся.  

3.2 Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

- осознает себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

- проявляет способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия соответствующих 

возрасту; 

- способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

- самостоятельность в выполнении поручений; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, детском коллективе, 

образовательном учреждении; 

- познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в своей деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности деятельности. 

Коммуникативными результатами является формирование следующих умений: 

- вступать в контакт и работать совместно с учителем; 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации, 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивными результатами является формирование следующих умений: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве кабинета, школы; 

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.) 

- работать с учебными принадлежностями; 

- организовывать рабочее место; 

- передвигаться по школе, находить свой класс; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

- оценивать действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными инструкциями, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Познавательными результатами является формирование следующих умений: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 



- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

- наблюдать; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

Предметными результатами коррекционно-развивающих занятий являются формирование следующих умений: 

- определять виды отношений между понятиями;  

- решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов;  

- находить закономерность в окружающем мире, математике и русском языке; 

- устанавливать ситуативную связь между понятиями;  

- рассуждать и делать выводы в рассуждениях;  

- решать логические задачи, 

- решать задания по русскому языку, математике, литературе согласно требований АООП или ОООП. 

Для более детального описания достижений учащихся с ОВЗ установлены следующие два уровня достижений, при этом 

точкой отсчета является именно базовый уровень. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения. Учащиеся, овладевшие базовым уровнем, демонстрируют знание основного учебного материала и его применения в 

знакомых ситуациях. Эти дети испытывают затруднения в тех случаях, когда способ решения учебной задачи неочевиден.  

В дальнейшем при обучении этих учащихся нужно уделить особое внимание формированию и развитию учебных 

действий планирования, контроля учебной деятельности, поиска разных решений учебной задачи, использования информации, 

представленной в разной форме. Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Согласно базовому уровню обучающиеся научатся: 

- различать основные виды заданий на развитие памяти, внимания, мышления и участвовать в различных деятельности, 

используя различные материалы и приемы работы с ними для выполнения заданий; 

- организовывать свое рабочее место. 

Целесообразно выделить уровень, превышающий базовый - повышенный уровень достижения планируемых 

результатов. 

Повышенный уровень достижения отличается по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения 

учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Согласно повышенному уровню обучающиесяс ОВЗ научатся: 

- развивать фантазию, воображение, внимание, память, мышление. 

- приобрести навыки восприятия; 

- научиться анализировать предложенный материал; 

- применять полученные знания в учебном процессе. 

Система оценки: наблюдение за выполнением предложенных заданий, устный опрос, письменные работы. 
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ПРОГРАММА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 5-9 КЛАССОВ, ИМЕЩИХ ЗАДЕРЖКУ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших теоретических и практических задач коррекционной педагогики является совершенствование 

процесса обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в целях обеспечения наиболее оптимальных 

условий активизации основных линий развития, более успешного обучения и социальной адаптации. 

Проанализировав специальную литературу, ориентируясь на собственный опыт и опыт других педагогов, возникла 

необходимость создание коррекционно-развивающей программы так как, ребенок с ОВЗ нуждается в особом подходе. Чтобы 

эффективно управлять формированием его личности, требуются глубокие знания психологических закономерностей, 

объясняющих специфику развития ребенка на всех возрастных этапах. 

Учащихся с задержкой психического развития отличают ярко выраженные особенности познавательной деятельности: 

низкий уровень интеллектуальной активности (умственные операции недостаточно сформированы: в частности, дети с трудом 

обобщают и абстрагируют признаки предметов); некоторое недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита произвольная 

регуляция поведения, вследствие чего детям трудно подчиняться требованиям учителя); речевая активность ниже среднего, 

скуден запас знаний об окружающей действительности; интерес к учебной деятельности не выражен, познавательная активность 

очень слабая и нестойкая; запоминание механическое. Эти учащиеся характеризуются эмоциональной неустойчивостью, 

наличием импульсивных реакций, неадекватной самооценкой, преобладанием игровой мотивации.  

Дети с особенностями в психофизическом развитии особенно нуждаются в целенаправленном обучении, они не 

усваивают общественный опыт спонтанно. Ученые, исследующие особенности развития детей с отклонениями в развитии, в 

первую очередь отмечают у них отсутствие интереса к окружающему. Поэтому для организации обучения и воспитания этих 

детей особую роль играют способы воздействия, направленные на активизацию их познавательной деятельности. 

Учебный план МБОУ «Лицей № 10» включает в себя часы коррекции познавательной деятельности.  

Тематический план предмета коррекции познавательной деятельности направлен на коррекцию и развитие высших 

психических функций, эмоционально – волевой сферы воспитанников 5-9 классов. В данной программе уменьшается количество 

упражнений и игр, направленных на развитие моторики и сенсомоторных процессов, имеющих большое значение в развитии 

познавательной сферы учащихся начальной школы. Вместе с тем много внимания уделяется играм и упражнениям, 

направленным на формирование коммуникативных навыков. Подростки часто испытывают сложности при установлении 

контакта с собеседником, при необходимости передать или принять информацию. Такие умения нужны в обучении, 

профессиональном становлении, личном общении.  

Содержание плана будет последовательно реализовываться по четырем учебным четвертям, предлагается в начале и 

конце года проводить психодиагностику и соответствующую психокоррекцию психологического развития детей с помощью 

ниже указанных развивающих игр, заданий, упражнений, ситуаций и т.д.  

Предлагаемая программа создана на основе собственных подходов и модернизации существующих. Программа 

сопровождается набором игр и упражнений по развитию познавательных процессов, диагностическими методиками, протоколом 

индивидуального обследования учащихся, набором наглядных демонстрационных материалов. 

Критериями количественно и качественной оценки результатов обучения будет отслеживание уровня психических 

процессов учащихся, успеваемости по учебным предметам.  

Цель: коррекция познавательной и эмоционально – волевой сферы обучающегося с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 

развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ и оказание ему специализированной 

помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированной коррекционной программы для учащегося с ОВЗ с 

учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), психолого-педагогического консилиума (ППк) МБОУ 

«Лицей № 10»;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающегося с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с педагогами и родителями 

обучающегося с ОВЗ.  

 Настоящая программа представляет одно из направлений коррекционно - развивающей работы с учащимися, 

обусловленное спецификой школьного периода обучения детей. Система представленных на занятиях по развитию 

познавательных способностей задач и упражнений позволяет решать все три аспекта цели: познавательный, развивающий и 

воспитывающий. 

Познавательный аспект. 

Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 



Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы достижения требуемого 

результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект. 

Развитие речи. 

Развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, 

как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 

Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект. 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений (формировать «Я — концепцию»). 

  Таким образом, достигается основная цель обучения – расширение зоны ближайшего развития ребенка и 

последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

 Курс рассчитан на 5 лет  (5-9 класс) по 68 занятий в год: по 2 занятия в неделю в каждом классе, продолжительность 

занятия - 40 минут. 

 

Перечень и содержание индивидуально–ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимся с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

1. Диагностическая работа включает в себя: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 проведение комплексной психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) физическом 

развитии обучающегося с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 

возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающегося;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования. 

2. Коррекционно-развивающая работа включает в себя: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и использование 

специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с 

ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативной 

сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения. 

3. Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательного процесса;  

 консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимся с ОВЗ, отбору и адаптации содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленную на содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимся с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Чтобы обеспечить эффективную коррекционную работу, важно обеспечить положительную мотивацию участия ребенка 

в предлагаемой взрослыми деятельности. Выполнение данного требования является решающим в организации всей 

коррекционной работы. Положительных сдвигов социальной реабилитации можно достичь только при положительном 

отношении ребенка к тому, что предлагает взрослый, если ребенок принимает предложение взрослого как собственное, как 

необходимое.  



СТРУКТУРА КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

1. Тема. 

2. Цели и задачи занятия. 

3. Оборудование. 

4. Игры и упражнения, используемые на занятии  

План занятия: 

I. Вводная часть.  

Создание положительной атмосферы.  

Начало занятия должно стать своеобразным ритуалом, чтобы дети могли настроиться на совместную деятельность, 

общение, отличали эти занятия от других.  

Ритуал можно менять, но не слишком часто. 

II. Основная часть. 

Задания (предлагаемые упражнения, игры и задания могут быть дополнены другими в зависимости от базы учреждения 

образования, количества учащихся школы и творческого потенциала педагогов).  

III. Заключительная часть 

Рефлексия.  

Окончание занятия – это завершение определенного вида деятельности, но не общения, поэтому ритуал должен, с одной 

стороны, показать, что занятие закончено, с другой стороны, показать, что дети готовы к конструктивному общению в группе и 

дома. Ритуал может быть одним и тем же, а может быть тематическим.  

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, состав класса, подбираются такие формы работы, 

которые помогают сделать занятие разнообразным, а выбор упражнений и заданий стимулировали бы познавательную 

деятельность. Используемый материал строится по концентрическому принципу, постепенно расширяя и углубляя изученные 

темы. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) помогают в общении с учащимися. У детей 

с интеллектуальной недостаточностью отмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим уделяется особое внимание речи 

педагога, которая является образцом для учащихся: необходимость четкого произношения, правильность ударения, яркость, 

выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет понимание, расширяет словарный запас, способствует развитию 

связной речи у учащихся коррекционной школы. 

Для более полного усвоения детьми учебного материала, применяются проблемно-поисковые и наглядные методы, так 

как зрительные образы изучаемого материала быстрее формируются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого 

сообщения; широко используются ИКТ: компьютер, интерактивная доска. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является опора на чувственное познание детей, на 

их личный опыт. Предметы, используемые на занятиях, позволяют сблизить теоретические знания и реальную жизнь. 

Основное содержание модели занятия: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2 - 3 минуты). Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности и 

профилактики нарушений зрения является важной частью занятия по развитию познавательных способностей учащихся. 

Исследования учёных убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных 

психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объём памяти, повышается устойчивость 

внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

РАЗМИНКА (5 - 7 минут). Основной задачей данного этапа является создание определённого положительного 

эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому задания, которые включены в разминку, 

достаточно лёгкие, способные вызвать интерес и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей 

юмора. Но они же подготавливают ребёнка к активной познавательной  деятельности. 

РАБОТА НАД «КРЫЛАТЫМ» ВЫРАЖЕНИЕМ (2 — 3 минуты). Внимание уделяется для объяснений мимолётных 

разговорных слов и выражений, которые активно используются в русском языке и даже получили значение народных пословиц и 

поговорок. Особо необходимо останавливаться на толковании тех из них, которые, в переносном смысле с утратою 

первоначального казались бы либо  тёмною бессмыслицею, либо даже совершенной чепухой. 

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ: ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ (10 - 15 минут). На этом этапе занятия задания не 

только способствуют тренировке психических процессов учащихся, но и позволяют, неся дидактическую нагрузку, углублять 

знания детей, разнообразить методы и приёмы  познавательной деятельности. 

ХОДЯЧАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСЕЗНАЕК (3 — 5 минут). Это вопросы из разных областей нашей 

жизни для начитанных, сообразительных, внимательных ребят, желающих расширить свой кругозор. 

ОТДЫХ: УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ ГЛАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (1 — 2 минуты). 

ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (15 минут). 

На этом этапе задания из области математики будут перемежаться с заданиями из русского языка или музыки: ребусами, 

кроссвордами и так далее. Такое чередование заданий способствует развитию гибкости мышления, заставляет находить 

оригинальные, нестандартные способы выхода из затруднительных ситуаций. Это крайне важно, поскольку при выполнении 

таких заданий ребёнок, который не усвоил какой — либо учебный материал и поэтому плохо решает типовые задачи, может 

почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в своих силах, так как решение логически — поисковых задач опирается на 

поисковую активность и сообразительность ребёнка. 

ЮНЫМ ПОЛИГЛОТАМ (3 минуты). Умение владеть несколькими иностранными языками всегда говорило о высокой 

культуре народа. Категория людей, которые способны к восприятию многих языков (речь не идёт об изучении одного, двух или 



трёх языков) — это полиглоты. Сами полиглоты признаются: чем больше языков они осваивают, тем легче даются им 

последующие. Изучение языка — нелёгкая задача: для того, чтобы умело вести беседу, высказываться устно или письменно на 

разных языках, необходимо постоянно тренироваться. Детям, имеющим речевые нарушения, языковые тренировки 

предоставляют дополнительные возможности к лучшему освоению родного языка. 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ (10 — 15 минут). Умение ориентироваться в тексте задачи — важный результат и важное 

условие общего развития ученика. Любовь к красоте логических рассуждений необходимо воспитывать. Поэтому на этом этапе 

предлагаются учебные, для учащихся 10 — 12 лет, но настоящие изобретательские задачи. Эти незамысловатые задачки серьёзно 

тренируют и развивают свойства сильного мышления: внимание; умение видеть скрытую информацию; умение выделять 

главное; раскрепощённость воображения. 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ (10 минут). 

В процессе работы с графическими диктантами развивается внутренняя и внешняя речь, логическое мышление; 

формируются внимание, глазомер, зрительная память ребёнка, аккуратность, фантазия, общая культура; активизируются 

творческие способности. 

 Сложные графические диктанты — это и способ развития волевой саморегуляции у учащихся, умения контролировать 

свои импульсивные порывы. Рекомендуется проводить с закреплением. 

 

Тематический план 5 класса для детей с ОВЗ 

(68 часов). 

 

№ 

занятия  

 

Направление работы Кол-во 

часов 

 Входная диагностика Исследование уровня развития психических процессов. 1 

 

1 

Введение в курс «РПС» для учащихся 5 класса. 

Вводные задания на развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления, воображения, 

восприятия 

Графический диктант «Бигль». 

 

3 

 

2 

 

Развитие концентрации внимания. 

Формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом 

ситуации, сопоставлением данных. 

Графический диктант «Такса». 

 

3 

 

3 

Тренировка внимания. 

Формирование  способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы. 

Графический диктант «Бассет - Хаунд». 

 

3 

 

4 

Тренировка смысловой и слуховой памяти. Формирование умения рассуждать как компонента 

логической грамотности. 

Графический диктант «Лабрадор». 

 

3 

 

5 

Тренировка зрительной памяти. 

Освоение эвристических приёмов рассуждений. Формирование умения моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм решения задачи. 

Графический диктант «Шотландский скотч - терьер». 

 

3 

 

6 

Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Формирование умения доказывать выбор способа действия при заданном условии. 

Графический диктант «Афганская борзая» 

 

3 

 

7 

Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно — образного мышления. 

Формирование пространственных представлений и пространственного воображения. 

Графический диктант  «Крокодил». 

 

3 

 

8 

Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Формирование умения выбирать наиболее эффективный способ решения. 

Графический диктант «Английский кокер-спаниель». 

 

3 

9 Развитие концентрации внимания. 

Формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом 

ситуации, сопоставлением данных. 

Формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности. 

Графический диктант «Фокстерьер». 

 

3 

10 Тренировка внимания. 

Формирование  способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы. 

Графический диктант «Далматин». 

 

3 



11 Тренировка смысловой и слуховой памяти. Формирование умения рассуждать как компонента 

логической грамотности. 

Графический диктант «Чихуахуа». 

 

4 

 

 

12 Тренировка зрительной памяти. 

Освоение эвристических приёмов рассуждений. Формирование умения моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм решения задачи. 

Графический диктант «Кошка(№ 2)». 

 

4 

13 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Формирование умения доказывать выбор способа действия при заданном условии. 

Графический диктант «Бурый медведь». 

 

4 

14 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно — образного мышления. 

Формирование пространственных представлений и пространственного воображения. 

Графический диктант «Морж». 

 

4 

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Формирование умения выбирать наиболее эффективный способ решения. 

Графический диктант «Сенбернар». 

 

4 

16 Развитие концентрации внимания. 

Формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом 

ситуации, сопоставлением данных. 

Формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности. 

Графический диктант «Ротвейлер». 

 

4 

17 Тренировка внимания. 

Формирование  способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы. 

Графический диктант «Бульмастиф». 

 

4 

18 Тренировка смысловой и слуховой памяти. Формирование умения рассуждать как компонента 

логической грамотности. 

Графический диктант «Доберман». 

 

4 

19 Тренировка зрительной памяти. 

Освоение эвристических приёмов рассуждений. Формирование умения моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм решения задачи. 

Графический диктант «Немецкий боксёр». 

 

4 

20 Итоговое исследование уровня развития психических процессов. 1 

 

ВСЕГО: 

  

68 

 

Тематический план 6 класса для детей с ОВЗ 

(68 часов). 

 

№ 

занятия  

Направление работы Кол-во 

часов 

 Исследование уровня развития психических процессов. 1 

1 Введение в курс «РПС» для учащихся 6 класса. Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Формирование умения доказывать выбор способа действия при заданном условии. 

Графический диктант «Немецкий дог». 

 

4 

2 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно — образного мышления. 

Формирование пространственных представлений и пространственного воображения. 

Графический диктант «Колли (шотландская овчарка)». 

 

4 

3 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Формирование умения выбирать наиболее эффективный способ решения. 

Графический диктант «Оленёнок». 

 

4 

4 Развитие концентрации внимания. 

Формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом 

ситуации, сопоставлением данных. 

 

4 



№ 

занятия  

Направление работы Кол-во 

часов 

Формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности. 

Графический диктант «Чау — чау». 

5 Тренировка внимания. 

Формирование  способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы. 

Графический диктант «Кошка(№ 3)». 

 

4 

6 Тренировка смысловой и слуховой памяти. Формирование умения рассуждать как компонента 

логической грамотности. 

Графический диктант «Английский бульдог». 

 

4 

7 Тренировка зрительной памяти. 

Освоение эвристических приёмов рассуждений. Формирование умения моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм решения задачи. 

Графический диктант «Самоедская лайка». 

 

4 

8 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Формирование умения доказывать выбор способа действия при заданном условии. 

Графический диктант «Лошадь». 

 

4 

9 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно — образного мышления. 

Формирование пространственных представлений и пространственного воображения. 

Графический диктант «Левретка (малая итальянская борзая)». 

 

4 

10 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Формирование умения выбирать наиболее эффективный способ решения. 

Графический диктант «Кошка (№ 1)». 

 

4 

11 Развитие концентрации внимания. 

Формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом 

ситуации, сопоставлением данных. 

Формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности. 

Графический диктант «Лама». 

 

4 

12 Тренировка внимания. 

Формирование  способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы. 

Графический диктант «Горилла». 

 

4 

13 Тренировка смысловой и слуховой памяти. Формирование умения рассуждать как компонента 

логической грамотности. 

Графический диктант «Пантера». 

 

3 

14 Тренировка зрительной памяти. 

Освоение эвристических приёмов рассуждений. Формирование умения моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм решения задачи. 

Графический диктант «Гепард». 

 

3 

15 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Формирование умения доказывать выбор способа действия при заданном условии. 

Графический диктант» Горный козёл». 

 

3 

16 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно — образного мышления. 

Формирование пространственных представлений и пространственного воображения. 

Графический диктант «Снежная коза». 

 

3 

17 Подготовка к конкурсам эрудитов. Итоговые задания на развитие психических процессов: памяти, 

внимания, мышления, воображения, восприятия. 

Графический диктант «Слон». 

 

3 

18 Командные соревнования: «Быстрее! Точнее! Умнее!» 

Графический диктант «Лев». 

3 

 Итоговое исследование уровня развития психических процессов. 1 

 

ВСЕГО: 

 

68 

 

Тематический план 7 класса для детей с ОВЗ 

(68 часов). 



 

№ 

заняти

я  

 

Название занятия Направление работы Кол-во 

часов 

 Вводное занятие Принятие  правил  на  занятиях.  Выполнение  

устава  школы  и  законов  класса.  Обобщать  

личный  жизненный  опыт  и  опыт собственной познавательной 

деятельности, оценивать  социальную  информацию, планировать 

учебную деятельность 

1 

1 Стартовая  диагностика 

интеллектуальной    и 

эмоционально-волевой сфер 

Анализировать собственный результат 2 

2 Формирование  учебной 

мотивации,  снятие  тревожности 

Оценивать  свой  личный  социальный  опыт,  

применять его для решения познавательных  

задач,  устанавливать  внутрипредметные  

ретроспективные  связи.  Обнаруживать  

недостаточность своих знаний для  решения  

учебной задачи нового типа. Ставить перед собой задачу по поиску  

недостающих способов действий 

3 

 

3 

Мои эмоции Выполнять  ритуал  приветствия.  

Анализировать,  формулировать  простые выводы. Осуществлять 

оценку собственных психических  реакций  и   действий, оценивать  

значимость  социальной информации  о  психологических  типах 

людей  для  эффективного  социального  

поведения,  соотносить  индивидуальные  и  

общественные ценности, исследовать  и критически  оценивать  

собственный  образ жизни 

 

3 

 

4 

Эмоциональный словарь.   

 

Использовать  социальную  информацию, осуществлять  мини-

исследование,  работать с интернет  -  источниками. Оценивать  и 

контролировать свои учебные действия. Работать с таблицами и 

схемами. 

 

3 

5 Чувства  «полезные»  и 

«вредные». 

Анализировать,  формулировать  простые выводы. Различать 

социально приемлемое и неприемлемое  поведение.  Приводить 

примеры  культурной  обусловленности социальных  норм.  

Самостоятельно  решать типичные  жизненные  задачи;  извлекать 

социальную  информацию  из  

художественного текста; работать  с таблицей 

 

3 

 

6 

Нужно ли управлять своими  

эмоциями? 

 

Различать  социально  приемлемое  и неприемлемое  поведение,  

исследовать правомерность  собственного  социального поведения, 

приводить примеры культурной обусловленности социальных норм; 

решать типичные  жизненные  задачи;  извлекать социальную  

информацию  из  

художественного  текста.  Познакомиться  и  

применять методы саморегуляции 

 

3 

 

7 

Что такое страх?   Оценивать  личный  социальный  опыт, применять  его  для  решения  

возникших проблем.  Рисовать  свои  страхи  и превращать в 

смешные рисунки. Применять методы саморегуляции 

 

3 

 

8 

Развитие внимания.   Осознать  особенности  своего  внимания  и  

значимость внимания для  человека. Развить  

рефлексивные  способности.  Работать  со схемами, таблицами 

 

3 

9 Развитие памяти.   Осознать  особенности  своей  памяти. Развить  рефлексивные  

способности. Работать со схемами, таблицами. Освоить приемы 

запоминания 

 

3 

10 Развитие логического мышления. Проводить анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, синтез как составление целого из частей. 

Выдвигать и проверять гипотезы. 

 

3 

11 Установление закономерностей. Проводить анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

4 

 

12 Развитие словесно-логического 

мышления. 

Читать графический язык, работать со схемами, графиками, 

моделями. Отличать известное от неизвестного. 

 

4 

13 Сенсорное развитие Работать с оборудованием сенсорной комнаты. 4 

14 Труд  в жизни человека. Оценивать свой личный и социальный опыт, применять его для  



решения познавательных задач. Называть профессии и их значение 

для общества. 

4 

15 Разнообразие профессий. Оценивать свой личный и социальный опыт, применять его для 

решения познавательных задач. Называть профессии и их значение 

для общества. 

 

4 

16 Тренировка внимания. 

 

Формирование  способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и 

проверять простейшие гипотезы. 

 

4 

17 Тренировка зрительной памяти. 

 

Освоение эвристических приёмов рассуждений. Формирование умения 

моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

задачи. 

 

4 

18 Развитие быстроты реакции. 

 

Совершенствование мыслительных операций. 

Формирование умения выбирать наиболее эффективный способ 

решения. 

 

4 

19 Подведение итогов курса. 

Рефлексия (лист достижений).  

Отличать известное от неизвестного, знание о своем незнании, 

определить, каких знаний и  умений  не  хватает  для  успешных 

действий;  Критично  (но  не  категорично) оценивать мысли и 

действия других людей. Создавать  вокально-  словесные 

художественные образы. 

 

4 

20 Итоговая диагностика уровня 

интеллектуального и 

личностного развития. 

 1 

ВСЕГО:  68 

 

Тематическое планирование коррекционно – развивающего курса с детьми ОВЗ «Учиться с интересом», 8-9 класс 

8 КЛАСС 

№ Наи

мено

вани

е 

разд

елов 

и 

тем 

заня

тий 

Виды 

учебно

й 

деятель

ности 

обучаю

щихся 

 Ввод

ное 

заня

тие. 

Принят

ие 

правил 

на 

занятия

х. 

Выполн

ение 

устава 

школы 

и 

законов 

класса. 

Обобщ

ать 

личный      

жизнен

ный      

опыт      

и     

опыт 

собстве

нной  



познава

тельно

й 

деятель

ности, 

оценив

ать 

социал

ьную 

информ

ацию, 

планир

овать 

учебну

ю 

деятель

ность. 

 Стар

това

я 

диаг

ност

ика 

инте

ллек

туал

ьной  

и 

эмоц

иона

льно

-

воле

вой 

сфер

 

Анализ

ировать 

собстве

нный 

результ

ат. 

 Фор

миро

вани

е 

учеб

ной 

и 

позн

авате

льно

й 

моти

ваци

и, 

снят

ие 

трев

ожн

ости. 

 Оценивать свой личный социальный опыт, применять его для решения познавательных задач, устанавливать внутрипредметные связи. Обнаруживать недостаточность своих знаний для решения учебной задачи нового типа. 

 Разв

итие 

чувс

тва 

отве

тств

енно

Анализ

ировать

, 

формул

ировать 

просты

е 



сти 

за 

прин

ятое 

реше

ние. 

выводы

. 

Осущес

твлять 

оценку 

собстве

нных 

психич

еских 

реакци

й и 

действи

й. 

Соотно

сить 

индиви

дуальн

ые и 

общест

венные 

ценнос

ти, 

исследо

вать и 

критич

ески 

оценив

ать 

собстве

нный 

образ 

жизни. 

 Фор

миро

вани

е  

навы

ков 

пост

роен

ия 

внут

ренн

его 

план

а 

дейс

твий

, 

овла

дени

е 

прие

мам

и 

само

конт

роля 

и 

само

регу

ляци

Исполь

зовать 

социал

ьную 

информ

ацию, 

осущес

твлять 

мини-

исследо

вание. 

Озвучи

вать и 

пропис

ывать 

внутре

нний 

план 

действи

й. 

Состав

лять 

план 

проект. 

Развити

е 

социал

ьного 

интелле

кта и 



и. навыко

в 

внимат

ельного 

отноше

ния к 

другом

у 

человек

у. 

Примен

ять 

методы 

саморег

уляции. 

 Разв

итие 

рефл

екси

вной 

деят

ельн

ости. 

Анализ

ировать

, 

формул

ировать 

выводы

. 

Вносит

ь 

коррект

ивы в 

план 

проекта

. Давать 

оценку 

своей 

деятель

ность, 

воспри

нимать 

констру

ктивну

ю 

критику

 

 Фор

миро

вани

е 

адек

ватн

ой 

само

оцен

ки. 

Различа

ть 

социал

ьно 

приемл

емое и 

неприе

млемое 

поведе

ние, 

исследо

вать 

правом

ерность 

собстве

нного 

социал

ьного 

поведе

ния, 

привод

ить 



пример

ы 

культур

ной 

обуслов

леннос

ти 

социал

ьных 

норм; 

решать 

типичн

ые 

жизнен

ные 

задачи; 

извлека

ть 

социал

ьную 

информ

ацию 

из 

художе

ственно

го 

текста. 

Защита 

проекта

 Разв

итие 

соци

альн

ого 

инте

ллек

та. 

Оценив

ать 

личный 

социал

ьный 

опыт, 

примен

ять его 

для 

решени

я 

возник

ших 

пробле

м. 

Распоз

навать 

эмоции

, 

опреде

лять их 

происх

ождени

е и 

роль, 

генерир

овать и 

управля

ть ими. 

 Разв

итие 

прои

Осозна

ние 

особен



звол

ьног

о 

вним

ания

ностей 

своего 

вниман

ия и 

значим

ости 

вниман

ия для 

человек

а. 

Работат

ь со 

схемам

и, 

таблица

ми. 

 Разв

итие 

усто

йчив

ости 

и 

конц

ентр

ации 

вним

ания

 

Осозна

ние 

особен

ностей 

своего 

вниман

ия и 

значим

ости 

вниман

ия для 

человек

а. 

Работат

ь со 

схемам

и, 

таблица

ми. 

Знаком

ство с 

приѐма

ми 

повыше

ния 

концен

трации 

вниман

ия 

 Разв

итие 

расп

реде

лени

я, 

пере

ключ

ения 

вним

ания

 

Осозна

ние 

особен

ностей 

своего 

вниман

ия и 

значим

ости 

вниман

ия для 

человек

а.. 

Работат

ь со 

схемам

и, 



таблица

ми. 

 Разв

итие 

слух

овой

, 

зрит

ельн

ой 

памя

ти.  

 

Осозна

ние 

особен

ностей 

своей 

памяти. 

Работат

ь со 

схемам

и, 

таблица

ми. 

Освоит

ь 

приемы 

запоми

нания. 

 Разв

итие 

верб

альн

ой 

памя

ти.  

Рацион

ально 

организ

овыват

ь и 

контрол

ировать 

свою 

работу. 

Примен

ять 

приѐмы  

запоми

нания.  

Разбива

ть  

матери

ал на    

информ

ационн

ые    

куски.   

Состав

лять 

план 

переска

за 

 Разв

итие 

логи

ческ

ого 

мыш

лени

я 

Провод

ить 

анализ 

объекто

в с 

выделе

нием 

сущест

венных 

и 

несуще

ственн

ых  

признак

ов, 

синтез 



как 

составл

ение из  

частей.

умение 

читать 

графич

еский 

язык, 

работат

ь со 

схемам

и, 

таблица

ми,  

график

ами, 

моделя

ми. 

Реконст

руирова

ть  

известн

ые и 

создава

ть 

новые 

объект

ы. 

Выдвиг

ать и 

проверя

ть 

гипотез

ы о  

объекто

в с 

выделе

нием   

неизвес

тном 

(обращ

аясь к 

учител

ю,  

сущест

венных 

и   

учебно

й и 

справоч

ной 

литерат

уре),  

несуще

ственн

ых 

признак

ов.нахо

дить 

средств

а для 



провер

ки этих     

гипотез

 Уста

новл

ение 

зако

номе

рнос

тей 

Отлича

ть 

известн

ое  от 

неизвес

тного, 

знание 

о своем 

незнан

ии,  

социал

ьного 

кругозо

ра.опре

делить, 

каких 

знаний 

и 

умений 

не     

хватает 

для 

успешн

ых 

действи

й; 

Критич

но     

(но не 

категор

ично) 

оценив

ать 

мысли 

и     

действи

я 

других 

людей. 

Создава

ть     

вокальн

о-

словесн

ые 

художе

ственн

ые     

образы. 

 Разв

итие 

слов

есно

-

логи

ческ

ого 

мыш

Читать 

графич

еский 

язык, 

работат

ь со 

схемам

и, 

таблиц



лени

я 

ми. 

 Инд

ивид

уаль

ност

ь и 

непо

втор

имос

ть 

личн

ости.  

 

Оценив

ать 

свой 

личный 

и 

социал

ьный 

опыт, 

примен

ять его 

для 

решени

я 

познава

тельны

х задач. 

Оценив

ать себя 

и своѐ 

поведе

ние. 

Давать 

нравств

енную 

оценку 

явления

м 

социал

ьной 

действи

тельнос

ти, 

извлека

ть 

социал

ьную 

информ

ацию 

из 

стихотв

орных 

и 

фотоис

точник

ов, 

объясня

ть 

неслож

ные 

социал

ьные 

связи. 

Оценив

ать 

свое 

положе

ние в 

системе 

социал

ьных 



отноше

ний 

«взросл

ый – 

сверстн

ик – я». 

 Знак

омст

во с 

миро

м 

проф

есси

й, их 

вида

ми и 

типа

ми.  

 

Знаком

ство с 

класси

фикаци

ей 

профес

сий, с 

различ

ными 

видами 

труда, 

перечне

м 

трудов

ых 

действи

й и 

качеств 

личнос

ти, как 

основа

ми 

выбора 

профес

сии. 

 Сост

авле

ние 

карт

ы 

выбо

ра 

проф

есси

и. 

Исслед

овать 

через 

самоди

агности

ку 

свойств

а 

личнос

ти: 

способ

ности, 

интерес

ы и 

склонн

ости, 

характе

р, 

темпер

амент, 

тип 

интелле

кта. 

Соотне

сение 

получе

нных 

результ

атов с 

профес

сионал



ьным 

выборо

м. 

 Знак

омст

во с 

фор

муло

й 

проф

есси

и.  

 

Знаком

ство   с   

профес

сионал

ьно  

важны

ми 

качеств

ами 

личнос

ти. 

Соотно

сить 

ПВК с 

конкрет

ными 

профес

сиями.  

 Соот

несе

ние 

инте

ресо

в, 

скло

ннос

тей и 

спос

обно

стей 

с 

треб

ован

иями 

проф

есси

й.  

 

Соотно

сить 

свои 

индиви

дуальн

ые 

особен

ности с 

требова

ниями 

конкрет

ной 

профес

сии. 

 Итог

овое 

заня

тие 

Оценив

ание 

своего 

личног

о 

социал

ьного 

опыта. 

9 КЛАСС 

№ Наи

мено

вани

е 

разд

елов 

и 

тем 

заня

тий 

Виды 

учеб

ной 

деяте

льно

сти 

обуча

ющи

хся 

 Ввод Прин



ное 

заня

тие. 

ятие 

прав

ил на 

занят

иях. 

Выпо

лнен

ие 

устав

а 

школ

ы и 

закон

ов 

класс

а. 

Обоб

щать 

личн

ый      

жизн

енны

й      

опыт      

и     

опыт 

собст

венн

ой  

позна

вател

ьной 

деяте

льно

сти, 

оцен

ивать 

соци

альн

ую 

инфо

рмац

ию, 

план

ирова

ть 

учеб

ную 

деяте

льно

сть. 

 Стар

това

я 

диаг

ност

ика 

инте

ллек

туал

ьной  

и 

Анал

изир

овать 

собст

венн

ый 

резул

ьтат. 



эмоц

иона

льно

-

воле

вой 

сфер

 Общ

атьс

я – 

это 

легк

о 

Знако

мств

о с 

прие

мами 

обще

ния; 

прод

олже

ние 

работ

ы по 

само

анал

изу, 

совер

шенс

твова

нию 

умен

ий 

эффе

ктив

ного 

обще

ния, 

комм

уник

ативн

ых 

навы

ков. 

Моде

лиро

вание  

ситуа

ций.  

Поис

к 

необх

одим

ой 

инфо

рмац

ии в 

разли

чных 

источ

ника

х. 

Сост

авлен

ие 

прав



ил 

«Эф

фект

ивног

о 

обще

ния» 

 Кака

я 

быва

ет 

инф

орма

ция? 

Осущ

ествл

ять  

само

стоят

ельн

ый 

инфо

рмац

ионн

ый 

поис

к, 

систе

матиз

ирова

ть ее 

по 

задан

ным 

приз

нака

м, 

видет

ь 

инфо

рмац

ию в 

цело

м, а 

не 

фраг

мент

арно, 

выде

лять 

главн

ое в 

инфо

рмац

ионн

ом 

сооб

щени

и. 

Инте

рпрет

ирова

ть 

инфо

рмац

ию, 

пони

мать 

ее 



суть, 

адрес

ную 

напр

авлен

ность

, 

цель 

инфо

рмир

ован

ия. 

Визу

альн

ую 

инфо

рмац

ию 

перев

одить 

в 

верба

льну

ю 

знако

вую 

систе

му и 

наоб

орот. 

 Как 

луч

ше 

пода

ть 

инф

орма

цию

 

Аргу

мент

ирова

ть 

собст

венн

ые 

выск

азыва

ния, 

наход

ить 

ошиб

ки в 

полу

чаем

ой 

инфо

рмац

ии и 

внос

ить 

поло

жени

я по 

их 

испр

авлен

ию. 

 Барь

еры 

на 

Аргу

мент

ирова



пути 

инф

орма

ции 

ть 

собст

венн

ые 

выск

азыва

ния, 

наход

ить 

ошиб

ки в 

полу

чаем

ой 

инфо

рмац

ии и 

внос

ить 

поло

жени

я по 

их 

испр

авлен

ию 

 Эмо

цион

альн

ое 

сост

ояни

е и 

трев

ожн

ость 

Науч

ение 

прие

мам 

сняти

я 

трево

ги, 

напр

яжен

ия. 

 Мое 

эмоц

иона

льно

е 

сост

ояни

е 

Выра

ботка 

поло

жите

льны

х 

чувст

в к 

школ

е, к 

друзь

ям, 

роди

теля

м, 

близк

им 

людя

м 

 Стре

сс и 

его 

прич

ины 

Выяв

лени

е 

прич

ин 

стрес



совог

о 

пове

дени

я и 

нахо

жден

ие 

спос

обов 

борь

бы со 

стрес

сом 

 Стре

сс и 

его 

прич

ины 

Науч

ение 

меха

низм

ам 

антис

тресс

ового 

пове

дени

я 

 Трен

иров

ка 

мыш

лени

я 

Пост

ановк

а 

проб

лемн

ой 

ситуа

ции, 

котор

ую 

нужн

о 

реши

ть. 

 Разв

итие 

твор

ческ

ого 

мыш

лени

я 

Анал

изир

овать 

абстр

актн

ые 

идеи 

 Разв

итие 

логи

ческ

ого 

мыш

лени

я 

Абст

рагир

овать

ся от 

конк

ретно

го, 

нагля

дног

о 

матер

иала 

и 

рассу

ждат



ь 

чисто 

слове

сно. 

 Стил

и 

общ

ения 

Клас

сифи

циро

вать 

и 

дават

ь 

харак

терис

тику 

стиле

й 

обще

ния 

 Что 

тако

е 

конф

ликт

 

Отра

ботка 

навы

ков 

«Я-

выск

азыва

ний» 

 Кон

флик

ты 

Выбо

р 

эффе

ктив

ных 

страт

егий 

пове

дени

я во 

врем

я 

конф

ликта 

 Отра

ботк

а 

мето

дов 

и 

трен

иров

ки 

вним

ания 

Выпо

лнен

ие 

упра

жнен

ий 

 Эфф

екти

вное 

запо

мина

ние 

Выпо

лнен

ие 

упра

жнен

ий 

 Итог

овое 

заня

тие 

Оцен

иван

ие 

своег

о 



личн

ого 

соци

альн

ого 

опыт

а. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

- Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга 

социальных контактов, стремление к собственной результативности, осознание личностного смысла учения, развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций). 

- Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; 

освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение, готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; освоение форм познавательной и личностной рефлексии; 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; овладение 

базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Оценка эффективности коррекционной программы 

В целях отслеживания  результатов работы с учащимися проводится комплексная  диагностика сформированности 

познавательной и эмоционально-волевой сфер – стартовая и итоговая.  

Система отслеживания и оценивания результатов обучения по коррекционной программе проходит через участие 

ребенка в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми, умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность.  

Для отслеживания динамики развития обучающегося с ОВЗ в начале проводится диагностика по методике Л.Я. 

Ясюковой «Прогноз и профилактика проблем обучения, социализация и профессиональное самоопределение старшеклассников». 

Для итогового тестирования в конце учебного года применяются стандартные методики, рекомендованные для использования в 

образовательной сфере и снабженные нормативными показателями для соответствующих возрастных групп. 

Эффективная динамика развития детей с ОВЗ намечается тогда, когда своевременно реализуется необходимая 

психологическая коррекция, медицинское лечение, а педагогическая коррекция и обучение ведутся с учетом всей сложности, 

неравномерности и дисгармоничности развития интеллекта и личности этой категории детей. 

Ожидаемый результат развития познавательной деятельности: 

 эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество;  

 чувство единства, умение действовать согласованно; 

 готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

 целостная психолого-педагогическая культура; 

 учебные мотивы;  

 устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность;  

 основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение выделять существенные 

признаки и закономерности); 

 адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя; 

 адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями других; 

 нравственно-моральные качества: 

 повышение уровня развития психических функций; 

 улучшение социальной адаптации; 

 преодоление моторной неловкости; 

 расширение зоны ближайшего развития ребенка; 

 формирование и закрепление познавательных интересов 

 развитие любознательности,  

 сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать трудности важных качеств в 

практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления 



 сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания; 

 анализировать текст познавательной задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данное и 

искомое; 

 конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

 выбирать наиболее эффективный способ решения; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения задачи, использовать его в ходе 

самостоятельной работы; 

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии; 

 анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

 включаться в групповую работу: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение 

и аргументировать его; 

 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать критерии для 

обоснования своего суждения; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки 

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные 

 применять изученные способы учебной работы и разнообразные приёмы для работыс головоломками; 

 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

 анализировать расположение деталей в исходной конструкции 

 выявлять закономерности; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы и явления, обобщать и делать выводы. 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение программы 

Основные принципы распределения материала: 

1. системность: задания располагаются в определённом порядке; 

2. принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3. принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4. увеличение объёма материала; 

5. наращивание темпа выполнения заданий; 

6. смена разных видов деятельности. 

 

Копилка упражнений и игр по развитию познавательной деятельности: 

 корректурные задания,  

 модификации методики Мюнстерберга, 

 работа с изображениями-нелепицами,  

 решение ребусов: «Запрещенная буква», «Спрятанное слово»,  

 методика «Смысловые единицы» (К.П. Мальцева),  

 работа с кубиками Каоса,  

 таблицами Шульте, 

 упражнение «Мысленные образы и эмоции»,  

 техника «Анализ структуры длинных предложений»,  

 составление рисунков из счетных палочек и/или спичек,  

 «Исключение лишнего», «Составь предложение», «Четвертый лишний», «Необычное применение», «Поиск 

аналогов», «Чтение с помехой», «Что слышно?», «Найди ошибку», «Назови причину», «Скажи по-другому», «На что это 

похоже?», «Противоположности», «Поиск общего», «Дай определение», Развивающие презентации на развитие познавательных 

процессов. 

 

 Карточки, сюжетные картины, иллюстрации, тексты художественной литературы, фотографии. 

 Манипуляторные предметы (дидактический и раздаточный материал) 

 Методическая литература (рабочие тетради, сборники коррекционных упражнений, тесты и т. д 

 Магнитофон 

 Компьютер 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Пособие представляет собой методические рекомендации по работе с рабочими тетрадями «Умникам и умницам». 

Курс РПС (1,2,3,4 классы класс 

2.Холодова О.А., Е.А. Моренко«Умникам и умницам» 

3.Задания по развитию познавательных способностей (. Курс РПС./  



4.Холодова О.А., Е.А. Моренко Умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей 4 класс. Курс 

РПС. Рабочие тетради: В 2 частях, часть 1 / - М.: РОСТ, 2013. - 96  

5.Холодова О.А., Е.А. Моренко Умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей ( Курс РПС./ 

Методическое пособие для 3,4 класса - М.: РОСТ, 2013. - 288 с. 

6.Е.В. Соколова «Наблюдаем и сравниваем» Академия развития  

7.Л.В. Мщенкова «25 развивающих занятий » Академия развития 

8.Экспериментальная программа. Сборник№5 / Г.М. Касымова – А,2002 

9.Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. / Л.М. Щипицына, О.В. 

Защиринская, А.П.Воронова, Т.А. Нилова. – СПб., 1998 

11.Психодиагностика, коррекция и развитие личности. / Н.И.Шевандрин.– М., 2001 

12.Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучении./ Н.П. Слободяник – М., 2004 

13.Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологические основы. / Л.И. Акатов. 

– М.,2003 

14.120уроков психологического развития младших школьников. / Локалова Н.П. – М.,2000 

15."Дидактические игры в обучении школьников с отклонениями в развитии. / А.А. Катаева, Е.А.Стребелева. – М.,2001 

16.Психологические игры для старшеклассников./ Т. Бедарева, А.Грецова. – СПб.,2008 

17.Психологическая диагностика отклонений в развитии детей. Методическое пособие./ Л.М. Шипицыной. – СПб.,2004 

18.Особенности умственного развития учащихся вспомогательной школы. /Под ред. Ж. И. Шиф. Введение. - М., 1965. 

19. В.М.Мозговой, И.М.Яковлева, А.А.Еремина “Основы олигофренопедагогика”: учеб.пособие для студ. сред. учеб. 

заведений /. – М.: Издательский центр Академия”, 2006 г. 

20. Е.Худенко, Е.Останина 1-2 часть “Практическое пособие по развитию речи для детей с отклонениями в развитии”. 

Издательство “Школа”. 1992 г. 

21. Г.С.Швайко “Игры и игровые упражнения для развития речи” Москва. 1988 г. 

22. Т.Б.Епифанцева, Т.Е.Киселенко, И.А.Могилева “Настольная книга педагога – дефектолога” Москва 2005 г. 

23. Пузанов Б.П. “Обучение детей с нарушением интеллектуального развития”. 

24. Егорова Т.В. “Особенности памяти и мышления младших школьников, отстающих в развитии”. – Москва. 1973 г. 

25. Развивающие игры для детей. – Москва: Физкультура и спорт. 1990 г. 

 

3. Организационный раздел адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план учреждения, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план ежегодно корректируется 

Учебный план уровня основного  общего образования обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение различных предметных областей, учебных предметов и 

курсов и части формируемой участниками образовательных отношений по классам и годам обучения, минимальный и 

максимальный объёмы обязательной нагрузки учащихся, содержит формы годовой промежуточной аттестации. 

Учебный план уровня основного общего образования разработан в соответствии нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней, а также локальных актов учреждения. 

Учебный план для 5-9-х классов обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта уровня 

основного общего образования и состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть перспективного учебного плана в 5-9-х классах сохранена в полном объёме в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта уровня основного общего образования: 

«Русский язык и литература»: русский язык, литература; «Родной язык и родная литература»: родной язык (русский), родная 

литература (русская); «Иностранные языки»: иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий); 

«Математика и информатика»: математика (алгебра, геометрия), информатика; «Общественно-научные предметы»: история 

России, всеобщая история, обществознание, география; «Естественнонаучные предметы»: физика, биология, химия; «Искусство»: 

изобразительное искусство, музыка; «Технология»: технология; «Физическая культура и Основы безопасности 



жизнедеятельности»: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. При пятидневной учебной неделе в 5-9-х 

классах количество часов на физическую культуру составляет 2. Оптимальный объем двигательной активности обучающихся в 

соответствии с п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 будет обеспечен в рамках плана внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению, третий час будет реализован за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счет посещения 

учащимися спортивных секций. С целью духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, формирования у 

школьников системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок учебный план 

основного общего образования содержит предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Достижение планируемых результатов освоения данной предметной области обеспечивается: в 5-х классах за счет изучения 

учебного курса «Основы духовнонравственной культуры народов России» в объеме 1 час в неделю, в 6-9-х классах в рамках 

изучения учебных предметов обязательной части учебного плана (русский язык, литература, история России, музыка, 

изобразительное искусство), а так же в рамках внеурочной деятельности за счет реализации курса «Православная культура». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализует интересы и потребности учащихся, их родителей 

(законных представителей) .  

Основное общее образование обеспечивает  становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Содержание и структура учебного плана уровня  основного общего образования  определены требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности Учреждения, сформулированными в Уставе, основной образовательной программе уровня основного общего 

образования.  

Учреждение работает в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план для 5-9-х  классов обеспечивает  реализацию  федерального государственного образовательного стандарта уровня 

основного общего образования  и состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть в 5-9-х классах представлена предметными областями федерального государственного образовательного 

стандарта  уровня основного общего образования: 

Обязательная часть перспективного учебного плана в 5-9-х классах сохранена в полном объёме и представлена предметными 

областями и учебными предметами федерального государственного образовательного стандарта  уровня основного общего 

образования: 

 «Русский язык и литература»: русский язык, литература;  

«Родной язык и родная литература»: родной язык, родная литература; 

«Иностранные языки»: иностранный язык (английский); иностранный язык (второй, немецкий) 

«Математика и информатика»: математика (алгебра, геометрия), информатика;  

«Общественно-научные предметы»: история России, всеобщая история, обществознание, география;  

 «Естественнонаучные предметы»: физика, биология, химия; 

 «Искусство»: изобразительное искусство, музыка;  

«Технология»: технология;  

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»: физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

При пятидневной учебной неделе в 5-9-х классах  количество часов на физическую  культуру составляет 2,  третий час будет 

реализован за счет  часов внеурочной деятельности и (или) за счет посещения учащимися спортивных секций. 

При пятидневной учебной неделе в 5-7 классах  количество часов на физическую  культуру составляет 2,  третий час будет 

реализован за счет  часов внеурочной деятельности и (или) за счет посещения учащимися спортивных секций. 

С целью духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, формирования у школьников системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок  учебный план основного общего образования 

содержит предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Достижение планируемых 

результатов освоения данной предметной области обеспечивается: в 5-х классах за счет изучения учебного курса «Основы 



духовно-нравственной культуры народов России»  в объеме 1 час в неделю, в 6-9-х классах в рамках изучения учебных 

предметов обязательной части учебного плана (русский язык, литература, история России, музыка, изобразительное искусство), а 

так же в рамках внеурочной деятельности за счет реализации курса «Православная культура». 

Оценка уровня достижения планируемых результатов освоения предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» осуществляется в рамках текущего и итогового контроля и оценки 

образовательных достижений по предмету. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализует интересы и потребности учащихся, их родителей 

(законных представителей) Учреждения и распределена следующим образом:  

1) с целью реализации программы в 5-х и 6-х классах в объёме 210 часов в год добавлен 1 час на изучение учебного 

предмета «Математика»; 

2) с целью реализации рабочей программы по учебному предмету «Обществознание»,  рассчитанной на уровень основного 

общего образования в объёме 175 часов в 5-х классах добавлен 1 час в неделю; 

3) с целью реализации программы углублённого изучения учебного предмета «Математика» в объёме 735 часов добавлено 

2 часа в  7, 8,9 классах; 

4) с целью реализации программы в 7-х классах в объёме 68 часов добавлен 1 час на изучение предмета «Биология»; 

5) с целью  реализации программы в 7-х классах в объёме 175 часов добавлен 1 час на изучение учебного предмета 

«Русский язык»;  

6) с целью реализации программы в 8-х  классах в объёме 102 часов добавлен 1 час на изучение учебного предмета 

«Химия»; 

7) с целью реализации прав обучающихся на изучение  родного языка, включая русский язык, из числа  языков народов РФ 

обязательная часть учебного плана уровня основного общего образования содержит предметную область «Родной язык и 

литература», включающую учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». Достижение планируемых результатов 

освоения предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивается за счет интеграции соответствующего 

содержания в содержание учебных предметов «русский язык» и  «литература». Контроль и оценка уровня достижения 

планируемых результатов по родному языку и  родной литературе  осуществляется в рамках текущего и итогового контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся по русскому языку и  литературе. 

Учебные, элективные  курсы, выбранные участниками образовательных отношений 

 

Классы Название предмета  (курса) Количество 

часов 

Цель введения 

6  

 

Краеведческий подход при 

изучении курса «Биология. 6 

класс. Живой организм» 

34 Реализация краеведческого подхода в биологическом 

образовании 

8  

 

 

Тождественные преобразования 

выражений 

34 Формирование и совершенствование у учащихся навыков 

работы по преобразованию тождественных выражений 

8  

 

Основы правовых знаний 

(8-9 класс) 

34 

 

Расширение знаний учащихся о правовых отношениях в 

государстве. Формирование правовой культуры 

7,9  

 

Стереометрия 34   Развитие у учащихся умения распознавать на чертежах и в 

окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их, строить сечения и развертки в простейших 

случаях, умений  решать простейшие планиметрические 

задачи в пространстве 

 



Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования Промежуточная аттестация в  5-8-х  классах 

проводится в соответствии с Положением  о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации, переводе учащихся Учреждения. 

Промежуточная аттестация учащихся представляет собой процедуру определения качества и уровня сформированности 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы, соотнесение этого уровня с 

требованиями ФГОС, а также оценку индивидуального прогресса в основных сферах развития ребёнка. 

Годовая промежуточная  аттестация в 5-8 классах проводится по всем предметам учебного плана. Годовая промежуточная 

аттестация учащихся 9-х классов проводится без аттестационных испытаний и осуществляется по отметкам, полученным в 

четвертях с учетом положительной или отрицательной динамики четвертных оценок.  

Аттестационные испытания в 5-6 классах организуются по двум предметам, в 7-8 классах по трём предметам.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком. 

 

Перспективный план основного общего образования (годовой)  

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература 

Русский язык 170 204 136 102 
102/ 

68 
714/ 680 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки 

Иностранный язык 68 68 68 68 68 340 

Второй иностранный 

язык 
34 34 34 34 34 170 

Математика и информатика 

Математика 170 170    340 

Математика  

 

  170 170 170 510 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание 0 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное 
34 34 34 34  136 

 



искусство 

Технология 

(Труд) 

Технология 

68 68 68 34  238 

Физическая культура и Основы 

безопасности и защиты 

Родины» (ОБЗР) 

(ОБЗР)    34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого 884 952 986 1020 1020 4862 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
102 68 102 102 102 476 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-ти дневная 

неделя) 
986 1020 1088  1122 1122  5338 

 

Перспективный план основного общего образования (недельный)  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3/2 21/20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки 

Иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Второй иностранный язык 1 1 1 1 1 5 

Математика и информатика Математика  5 5    10 

Математика  

 

  5 5 5 15 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 1 1 1 1  3 



искусство 

Технология (Труд) 

Технология 

2 2 2 1  7/6 

Физическая культура и Основы 

безопасности и защиты 

Родины» (ОБЗР) 

(ОБЗР)    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 2 3  3 3 14 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-ти дневная 

неделя) 
29 30 32  33 33 157 

2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и 

этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного 

учебного графика  учитываются  различные подходы при составлении графика учебного процесса система организации учебного 

года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса.  

Календарный учебный график ежегодно корректируется  

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности. 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне основного общего 

образования не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется 

за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться: 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 

часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана 

внеурочной деятельности); 

на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  

на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – от 1 до 2 часов,  

на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  



В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной программы количество часов, отводимых на 

внеурочную деятельность, может изменяться. В 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с организацией 

предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью 

преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на 

формирование у школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 

приобретение знаний социальных ролях человека; 

компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного 

ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;  

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности в учреждении 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого образовательного пространства  и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых личностных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы уровня основного общего образования обучающимися,  создание  условий для 

достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, для многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от учёбы время. 

Внеурочная деятельность в Учреждении позволяет решить ряд задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

улучшить условия для развития ребенка;  

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов Учреждения. В её реализации принимают участие педагогические работники: учителя-

предметники, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного 

учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  



Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня учащихся; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов личности; 

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) 

образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление 

ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления  психофизиологических сил ребёнка; 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, содействие 

определению жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков воспроизводства социальных 

связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах жизнедеятельности, 

проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Принципами организации внеурочной деятельности в Учреждении являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы Учреждения; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в Учреждении: 

- реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

- включение обучающегося в систему коллективных творческих дел, которые являются частью воспитательной системы 

Учреждения по пяти направлениям; 

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности Учреждения и организуется по направлениям 

развития личности: 

физкультурно-спортивное и оздоровительное;  

духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное;  

социальное; 

общекультурное. 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её  9 видах: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 



4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая  деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности обучающихся тесно связаны между собой. 

 Формами организации внеурочной деятельности являются: кружок, секция, мастерская, студия, курс занятий, клуб, научное 

общество, проектная деятельность и др. Выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию достижения 

результата определенного уровня. 

При освоении учащимся дополнительных образовательных программ поосновным направлениям развития личности 

(физкультурно - спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное) 

учащийся имеет академическое право на зачет результатов освоения учебных программ, курсов, дисциплин, модулей, практики, 

дополнительных образовательных программ, освоенных в других образовательных организациях. Зачет результатов освоения 

учебных программ, курсов, дисциплин, модулей, практики, дополнительных образовательных программ, освоенных в других 

образовательных организациях, осуществляется на основании заявления родителя (законного представителя) и справок 

образовательной организации. Справка предоставляются по состоянию на начало учебного года с указанием наименования 

дисциплины и количества часов, заложенных в учебном плане на ее освоение.  Справка о результатах освоения учебной 

программы предоставляется на конец первого и второго полугодия с указанием учебных часов, освоенных учащимся. На 

основании предоставленных справок об освоении учебных программ, курсов, дисциплин, модулей, практики, дополнительных 

образовательных программ, освоенных в других образовательных организациях, результаты об усвоении программы 

утверждаются решением педагогического совета. 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление нацелено на формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности представлено программами: 

секции «Народные  подвижные игры», «Футбол», кружок «Ритмика». 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, 

подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Задачи духовно-нравственного направления: 

- формировать общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитывать нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

- приобщать обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; 

- формировать отношения к семье как к основе российского общества. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

курс занятий «Православная культура», клуб «Первый салют», кружки «Я- гражданин России», «Мы – правнуки Победы». 



Общеинтеллектуальное  направление поможет детям освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего 

мира, развить психические познавательные процессы (память, внимание, мышление, восприятии и воображение), 

познавательную  активность, любознательность. Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

– формировать навыков научно-интеллектуального труда; 

– развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения; 

– формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности; 

– формировать навыки универсальных учебных действий обучающихся. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

учебный курс «Развитие познавательных способностей», кружки «Информатика», «Информатика 3D принтер», «Занимательная 

математика», «Английский калейдоскоп». 

Реализация социального направления в рамках внеурочной деятельности  создает условия для развития познавательной, 

эмоционально – волевой и личностно - мотивационной сфер обучающихся, помогает детям познать себя, свои интересы, 

склонности и способности, сформировать свое отношение к себе, к другим людям и мире в целом, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству, а также освоить разнообразные способы деятельности.   

Основные задачи социального направления: 

 - активизировать внутренние резервы обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме; 

- последовательно расширять и укреплять ценностно-смысловую сферу личности; 

- формировать психологическую культуру и коммуникативную компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

- формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме. 

Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 кружки «Самоделкин», «Умелые руки», «Люби и знай свой край», «Отечества достойные  сыны», курсы «Моя экологическая 

грамотность», «Экология общения», «Экологическая культура и здоровый образ жизни». 

Общекультурная деятельность нацелена на воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры; 

- формировать основы культуры межэтнического общения. 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

кружки «Хоровое пение», «Фантазеры», «Литературный театр», «Смотрю на мир глазами художника», курс «Экологическая 

культура и устойчивое развитие». 

Перспективный план (годовой) 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  



МБОУ «Лицей №10»  

 

Направления 

Внеурочной деятельности  

Формы работы Количество часов Всего  

V V1 V11 V111 IХ 

Духовно- нравственное курс занятий, клуб 170 170 170 170 204 884 

Физкультурно-  спортивное 

и оздоровительное 

кружок, секция 170 204 170 170 170 884 

Общеинтеллектуальное курс занятий, 

кружок, проектная 

деятельность 

170 136 204 136 170 816 

Общекультурное  курс занятий, 

кружок, студия 

170 170 136 170 170 816 

Социальное курс занятий, 

кружок, клуб, 

мастерская 

170 170 170 204 136 850 

Всего  850 850 850 850 850 4250 

 

Перспективный план (недельный) 

внеурочной деятельности основной школы  

 

Направления 

внеурочной деятельности  

Формы работы Количество часов Всего  

V VI V1I V11I IХ 

Духовно- нравственное курс занятий, 

клуб 

5  5 5 5 6 26 

Физкультурно-  спортивное и 

оздоровительное 

кружок, секция 5 6 5 5 5 26 

Обще-интеллектуальное курс занятий, 

кружок 

5 4 6 4 5 24 

Общекультурное  курс занятий, 

кружок 

5 5 4 5 5 24 

Социальное курс занятий, 

кружок, клуб 

5 5 5 6 4 25 

Всего  25 25 25 25 25 125 

 

План внеурочной деятельности ежегодно корректируется  



 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с ЗПР. 

3.2.1 Описание кадровых условий реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образованиядля обучающихся с ЗПР. 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Коллектив педагогических работников Учреждения можно, в целом, охарактеризовать как коллектив профессионалов, способных 

выдвигать единые педагогические требования к обучающимся, принимающих концептуальную основу Учреждения, готовых к 

обновлению содержания и качества образования в соответствии с основными положениями модернизации российского 

образования. Педагоги владеют приемами и методами  системно-деятельностного подхода, вовлекая обучающихся в совместную 

познавательную и проектную деятельность, учебно-исследовательскую работу. 

90% преподавателей владеют навыками работы с персональным компьютером, 90% интенсивно используют образовательные 

ресурсы сети Интернет для повышения своего педагогического мастерства и расширения образовательного пространства для 

учащихся.  

82% педагогических работников (без руководящих) имеют высшую  и первую квалификационные категории. 

Основная часть педагогических работников Учреждения  регулярно посещают авторские информационно-консультационные 

семинары, обучающие, методические, научно-практические семинары, семинары проектировочного модуля и вебинары. 

Учреждение является региональной инновационной площадкой по реализации ФГОС ООО. Ежегодно на базе Учреждения 

прроводятся свыше 30 семинаров для слушателей курсов ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Количественные и качественные характеристики кадрового обеспечения образовательного процесса на конкретный учебный год 

оформляются в анализе.  

В дальнейшей работе с педагогическим коллективом важными для руководства Учреждения  является решение следующих задач: 

 развитие основных принципов педагогики успеха и их внедрение в повседневную практику обучения и воспитания; 

 совершенствование внутришкольной системы развития профессиональной компетентности педагогов.  

Для достижения   оптимальных результатов ООП ООО в ходе ее реализации  предполагается оценка  качества  работы  учителя и 

специалистов уровня основного общего образования с целью коррекции их деятельности. 

В Учреждении  создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС ООО. 

Ежегодно коретируемый план научно-методического сопроводения ФГОС ООО предполагает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС 

ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров Учреждения по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы Учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС ООО и нсистемы 

оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, 

заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д.  



 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ЗПР 

Психолого-педагогические  условия  реализации адаптированной основной образовательной  программы  основного  общего  

образования  для обучающихся с ЗПР обеспечивают: 

преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной по отношению к начальной ступени общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в  том  числе  особенности  перехода  из  младшего  

школьного  возраста  в подростковый; 

вариативность  направлений  психолого-педагогического сопровождения  участников  образовательной деятельности  

(сохранение  и укрепление  психологического  здоровья  обучающихся;  формирование ценности  здоровья  и  безопасного  

образа  жизни;  развития  своей экологической  культуры дифференциация  и  индивидуализация  обучения; мониторинг  

возможностей  и  способностей  обучающихся,  выявление  и поддержка  одаренных  детей,  детей  с  ограниченными  

возможностями здоровья;  психолого-педагогическая  поддержка  участников  олимпиадного движения;  обеспечение  

осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей профессиональной  сферы  деятельности;  формирование  коммуникативных 

навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде  сверстников;  поддержка  детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

учреждения); 

вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения участников  образовательных отношений  (профилактика,  

диагностика, консультирование,  коррекционная  работа,  развивающая  работа, просвещение, экспертиза). 

выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

 

 

 

II.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

  

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП и АООП Учреждения является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в Учреждении условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся;  

 обеспечивать реализацию основной образовательной про 

граммы Учреждения деятельность и достижение планируемых результатов её освоения; 

 учитывают особенности Учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

 Раздел «Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта» (далее – система условий) содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП ООО 

Учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 

 Система условий  Учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки ООП ООО комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в Учреждении условий и ресурсов реализации ООП ООО; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и задачам основной образовательной 

программы Учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательных отношений; 



 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО  для обучающихся с ЗПР; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров механизмов достижения 

целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика 

(дорожной карты). 

Кадровые условия 

Кадровые условия реализации ООП  ООО обеспечивают необходимое качество и постоянное совершенствование 

профессиональной деятельности работников. 

Учитель-логопед и учитель-дефектолог – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии: 

- по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»; 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки «Логопедия»  (квалификация/степень – 

бакалавр), либо по магистерской программе соответствующего направления (квалификация/степень – магистр); 

- по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика и специальная психология» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо по направлению «Педагогика», магистерская программа «Специальное педагогическое 

образование» (квалификация/степень – магистр). 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим специальностям, направлениям, 

профилям подготовки для реализации программы коррекционной работы должны пройти профессиональную переподготовку в 

области логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической 

культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, тьютор, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца. 

Должностные обязанности работников Учреждения закреплены в должностных инструкциях, разработанных в Учреждении 

в соответствии с требованиями ФГОС и тарифно-квалификационными характеристиками. 

Укомплектованность педагогическими работниками и иным персоналом на уровне начального общего образования 

составляет 100 %.  С  учащимися  на уровне начального общего образования работают  учителя начальных классов, учителя 

английского языка, учителя физической культуры, учитель музыки, учитель изобразительного искусства, педагог-психолог,  

учитель-логопед, учитель-дефектолог,  социальный  педагог, педагог-организатор. Всю  работу  педагогов курирует заместитель 

директора. 

Для объединения специалистов коррекционно-развивающей направленности в Учреждения создан и функционирует 

Центр комплексного сопровождения участников образовательных отношений.  Все специалисты Центра (педагоги-психологи, 

социальные педагоги, учителя-логопеды, закрепленный медицинский работник) осуществляют свою деятельность в тесном 

сотрудничестве на основе принципа преемственности в организации и содержании деятельности.  

Специалисты Центра комплексного сопровождения 

Персонал Всего категория 

высшая 

 

первая 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

без категории 

Педагог - психолог    -  

Учитель - логопед   - -  

Социальный педагог  - - -  

Учитель-дефектолог   - - - 

Тьютор  - - -  

В  Учреждении    разработан  и  поэтапно  выполняется  план-график  повышения  квалификации  педагогических 

работников.    

Педагогические работники Учреждения постоянно повышают уровень своего профессионального мастерства и 

квалификацию через прохождение курсов повышения квалификации в ГОУ ДПО «БелИРО», АПК и ПРО в очной и 

дистанционной формах, через прохождение стажировок, участие в конференциях, авторских информационно-консультационных 

семинарах, обучающих, методических, научно-практических семинарах  и семинарах проектировочного модуля, в вебинарах, а 

также через проведение открытых уроков, мастер-классов в рамках областных, муниципальных научно-практических семинаров. 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП ООО в соответствии с ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП ООО должны2: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ к условиям реализации и 

структуре АООП ООО; 
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2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП ООО и части, формируемой участниками образовательной 

деятельности, учитывая вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП ООО, а также механизм их 

формирования. 

Финансирование реализации АООП ООО должно осуществляться  

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП ООО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, включающими 

расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических 

работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП ООО. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-технических условий, 

определенных для АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

 

Определение нормативных затрат на оказание  

государственной услуги 

Реализация программы предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная 

услуга по реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП основного общего образования для обучающегося с ТНР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе тьютора, а также учебно-

вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств). 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП (специальные учебники, специальные 

учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерныепрограммы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с ОВЗ на оказание государственной услуги 

учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП ООО для каждого обучающегося с ОВЗ производится в большем объеме, чем 

финансирование ООП ООО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугинасоответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

Зi
гу = НЗi

очр*ki, где 

Зi
гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услугинасоответствующий финансовый год; 

НЗi
очр

_нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год; 

Ki- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

 НЗi
очр=НЗгу+НЗон,где 

НЗi
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год; 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗгу= НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп, где                             

НЗгу- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy- нормативные затраты  на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  непосредственно потребляемых в процессе 

оказания государственной услуги, в том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, 

специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и 

другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся); 

НЗ j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в том 

числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату 

труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 



Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение 

средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим 

законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом 

субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего образования обучающихсясЗПР: 

реализация АООП основного общего образования обучающихсясЗПР может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП рег
-1 * 12 * Ковз * К1 * К2, где: 

НЗотгу-нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению основного общего образования обучающимся с 

ЗПР; 

ЗП рег
-1– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.; 

– количество месяцев в году; 
ОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию обучающихся (при их наличии); 

– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; 

– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к 

нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ jотпп+ НЗком+ НЗ jпк+ НЗ jни + НЗди+ НЗвс+ НЗ jтр+ НЗ jпр , где 

НЗ j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся 

по АООП типа j; 

НЗ j
пк– нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку работников 

учреждения (в соответствии с кадровыми  условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным 

затратам на содержание имущества); 

НЗ jни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за организацией на праве 

оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного 

пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся по АООП типа j; 

НЗди- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на 

содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ j
тр- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая 

ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты 

труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в 

расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых 

отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат 

потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 процентов от общего объема затрат на 

оплату тепловой энергии). В случае, если организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты 

не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления 

коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий 

год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 



- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными 

правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности 

устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Материально-технические условия 

 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая параметры информационно-

образовательной среды, образовательной организации.  

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ЗПР в учреждении отвечает не 

только общим, но и их особым образовательным потребностям.  

Критериальными источниками оценки материально-технического, учебно - методического, информационного  

обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 

октября 2013г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.03.16г. № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного образования обучающихся с ЗПР Учреждения соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон 

для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки) 

 помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. 

специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и 

зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для активной деятельности, отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией, моделированием, 

техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, актовому залу; 

 спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

образовательной деятельности учащихся. Учреждение обеспечено мебелью, презентационным оборудованием, освещением, 

хозяйственным инвентарём. 

Паспорта кабинетов включают подробный перечень оборудования, книгопечатной продукции, демонстрационных и 

электронных пособий, раздаточного материала, учебно-практического и лабораторного оборудования, экранно-звуковых и 

информационно-коммуникативных средств. 

Библиотека Учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем предметам учебного 

плана, а также имеется фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную 

и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания. Обеспеченность учебниками на 

уровне основного общего образования составляет 100 %. Учреждение обеспечено учебниками, которые  соответствуют 

федеральному перечню учебников.  

Во всех помещениях Учреждения,  где  осуществляется образовательная  деятельность, обеспечивается доступ педагогов 

и обучающихся к информационной среде Учреждения и  к глобальной информационной среде. 

В Учреждении создан музей 52-ой Гвардейской стрелковой дивизии, который используется в образовательной 

деятельности. 

В целях обеспечения безопасности обучающихся в Учреждении установлена кнопка экстренного вызова полиции, 

установлена система внешнего и внутреннего видеонаблюдения, здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией.  

Учреждение осуществляет подвоз учащихся на автотранспортном средстве, предназначенном для перевозки детей. 

Обеспечение образовательной деятельности расходными материалами предусматривается в соответствии с учебным 

планированием и региональными нормативами. 

 

Специальные условия для учащихся с ЗПР 



Логопедический и психологические кабинеты имеют программы биологически обратной связи (ЛОГО-БОСС и ПСИХО-

БОС), банк коррекционных и диагностических программ, банк материалов для мульттерапии, сказкотерапии. Создана и 

функционирует сенсорная комната. 

С целью организации комплексного индивидуально-дифференцированного сопровождения учащихся с ОВЗ в 

Учреждении создан и функционирует Центр комплексного сопровождения участников образовательных отношений, который 

оснащён современным коррекционно-развивающим оборудованием. Все учащиеся с ЗПР в рамках внеурочной деятельности 

посещают сенсорную комнату, где становятся участниками коррекционно-развивающих занятий. 

Для информационного и методического обеспечения образовательной деятельности создана необходимая 

нормативно-правовая база образования обучающихся с ЗПР и условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды. 

Иформационнообразовательная  среда(далее - ИОС) - открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационныхтехнологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Иформационнообразовательная  среда Учреждения включает в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы,совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств (в том числе, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся максимально возможных для него результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность 

Учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Информационно-образовательная среда Учреждения обеспечивает возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

  планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное посредством сети 

Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

 взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 

другими образовательными организациями. 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в естественнонаучной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  Учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами информационных и 

коммуникационных технологий и квалификацией работников ее использующих. Функционирование информационной 

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации3. 

Учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования4. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Учреждении созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

                                                           
3Статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 
4Часть 2 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 



обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся5. 

 

Создание в Учреждении информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС ООО  

обучащихся с ОВЗ  

Кабинеты информатики оснащены оборудованием ИКТ и специализированной учебной мебелью. Имеющееся в 

кабинете оснащение обеспечивает освоение средств ИКТ, применяемых в различных учебных предметах. В кабинетах 

информатики оборудовано одно рабочее место учителя, включающего мобильный или стационарный компьютер, и 15 

компьютерных мест учащихся (включающих, помимо стационарного или мобильного компьютера, наушники с микрофоном, веб-

камеру, графическую панель). В кабинетах имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного 

оборудования, в том числе – проектор с потолочным креплением, интерактивная доска, маркерная доска.  

Взаимодействию всех участников образовательного процесса служит сайт Учреждения, на котором размещается 

информация для педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей). Возможность ведения официального сайта 

обеспечивается через аппаратное и программное обеспечение кабинета информатики, сеть Интернет, хостинг сервера hc.ru. Адрес 

сайта в сети интернет http://school10@beluo.ru.  

Библиотека обеспечивает доступ к  печатным и  цифровым информационно образовательным ресурсам по всем 

предметам учебного плана. Библиотека укомплектована компьютерной техникой для организации доступа участников 

образовательного процесса к он-лайн словарям, справочным системам, все рабочие места подключены к локальной сети и имеют 

выход в Интернет. Фильтрация контента осуществляется программой Интернет Цензор 2.1. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе операционная система 

Linux); имеют файловый менеджер в составе операционной системы или иной; антивирусную программу; программы-

архиваторы; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические 

редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, систему управления базами данных; 

систему оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам 

Интернет и оптимизации трафика используются специальные программные средства. Установлена программа интерактивного 

общения, простой редактор web-страниц. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и 

пр., представлены не только на полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях.  

Педагоги разрабатывают цифровые учебные материалы: видео, простейшие модели, презентации, видео-фрагменты. По 

мере накопления материалов учителя формируют персональные тематические коллекции. Личные разработки учителей-

предметников хранятся на компьютерах в учебных  кабинетах; размещаются на школьном сайте, на сайтах «Открытый класс. 

Сетевые образовательные сообщества», «Завуч.инфо», «Открытый класс», «Сеть творческих учителей» и др.  

Информационная система Учреждения позволяет проводить мониторинг и анализ освоения ООП ООО и АООП ООО. В 

Учреждении создана система электронного мониторинга.  

Информационная система Учреждения позволяет обеспечить педагогическим работникам техническую, методическую и 

организационную поддержку при разработке планов, дорожных карт; заключении договоров; подготовке распорядительных 

документов учредителя; подготовке локальных актов Учреждения; подготовке программ формирования ИКТ- компетентности 

работников (индивидуальных программ для каждого работника).  

Родители обучающихся Учреждения имеют возможность контролировать учебный процесс при помощи учетной записи 

в системе АСУ «Виртуальная школа». 

 В Учреждении 100 компьютеров, все они объединены в локальную сеть, все имеют доступ в Интернет.В 

образовательной деятельности используется 56 проекторов,4 интерактивных доски, 33 принтера, цветной принтер, 9 МФУ,2 

сканера,1 3Д – принтер,  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Для обучающихся с ЗПР предусматривается определенная форма и доля социальной и образовательной 

интеграции. Это достигается путем  координации действий, обязательного, регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими речевой патологии, так и с их сверстниками с ЗПР. Для тех и 

других специалистов предусмотрена возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получение индивидуальной консультации квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 

сетевые ресурсы и технологии. 

Материально-техническое, учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность учащимся с ЗПР: 

- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

- включения учащихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
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- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением цифровых технологий; 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

- развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной 

деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий; 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

-  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

- создания и использования информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 

поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения  и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной 

деятельности;  

- создания и использования информации; 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через сеть Интернет; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде Учреждения; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

- эффективной коррекции нарушений речи. 

- планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с возможностью массового 

просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха учащихся и педагогических 

работников. 

 

 

Контроль за состоянием  системы условий 

 Контроль за состоянием системы условий в Учреждении – единая управленческая деятельность, цели которой: 

- получить информацию о реальном состоянии дел в Учреждении, определить проблемы для принятия конструктивных 

решений по оптимизации управления, оказать методическую и практическую помощь субъектам образовательной деятельности; 

- выявить соответствие образовательной деятельности и его результатов существующим требованиям ФГОС ООО и 

ФГОС ООО обучающихся с  ОВЗ; 

- принять управленческие решения, направленные на повышение эффективности и качества образования.  

Согласно ФГОС ООО и ФГОС ООО обучающихся с  ОВЗ результатом выполнения требований к условиям реализации 

ООП и АООП является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития учащихся. 

Внутренняя система оценки качества образования за системой условий решает следующие задачи: 

- анализ имеющихся в Учреждении условий и ресурсов реализации ООП НОО и АООП; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО и ФГОС ООО обучающихся с  ОВЗ, а также целям и 

задачам ООП ООО и АООП, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон  и установление необходимых  изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО и ФГОС ООО обучающихся с  ОВЗ; 

- анализ эффективности реализации сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий 

реализации ФГОС ООО и ФГОС ООО обучающихся с  ОВЗ. 

Реализация указанных задач осуществляется при внутренней системе оценки групп условий (кадровых, материально-

технических, организационных, информационно-методических и др.). 

В частности, внутренняя система оценки кадровых условий реализации ООП и АООП предусматривает изучение: 

- кадрового обеспечения Учреждения;  

- уровня квалификации работников Учреждения и их функциональных обязанностей; 

- реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников; 



- системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Для достижения результатов ООП предусмотрена внутренняя система оценки качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В Учреждении по результатам педагогической деятельности в конце учебного года проводится рейтингование педагогов и 

денежное стимулирование лучших работников в течение следующего учебного года. 

Ожидаемый результат внутренней системы оценки кадровых условий – получение полной и достоверной информации о 

ситуации с кадровым обеспечением и уровнем квалификации педагогических работников образования, их готовности к 

реализации ФГОС ООО (оптимальное вхождение педагогов в систему ценностей современного образования; принятие идеологии 

ФГОС ООО и ФГОС ООО обучающихся с  ОВЗ; освоение системы требований  к  структуре ООП ООО и АООП, результатам и 

условиям реализации, а также системы оценки результатов образовательной деятельности учащихся; овладение учебно-

методическими и информационно-методическими  ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО; 

овладение современными педагогическими технологиями (исследовательскими, проектного и проблемного обучения, 

формирования УУД); использование в образовательной деятельности информационно-коммуникационных технологий и 

современного учебно-лабораторного оборудования). 

Внутренняя система оценки условий, обеспечивающих психолого-педагогических сопровождение участников 

образовательных отношений, предусматривает: 

- изучение эффективности диагностических процедур, которые направлены на выявление особенностей статуса 

школьника; 

- анализ системы консультирования педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

учителем и педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также руководством Учреждения; 

- контроль эффективности работы по профилактике, коррекционной работе, осуществляемой  в течение всего учебного 

времени (включая сохранение и укрепление психологического здоровья, мониторинг возможностей и способностей учащихся, 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения, развитие экологической культуры, выявление и 

поддержку детей с особыми  образовательными потребностями). 

Внутренняя система оценки материально-технических условий реализации ООП ООО и АООП предусматривает анализ 

состояния и оценку: 

- учебных кабинетов с рабочими местами обучающихся и педагогических работников, с учебным и учебно-

лабораторным оборудованием; 

- помещений для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, музыкой, 

изобразительным искусством; 

- помещений библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- актового зала, спортивных сооружений (комплексов, залов, бассейнов, стадиона, спортивных площадок);  

- помещений для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи; помещений медицинского 

назначения; 

- административных и иных помещений, оснащенных необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Внутренняя система оценки информационных и методических условий реализации ООП ООО и АООП 

предусматривает анализ эффективности использования: 

- информационно-образовательных ресурсов в виде печатной продукции, на сменных оптических носителях и ресурсов 

Интернета, в том числе сайта; 

- доступа Учреждения к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных, региональных и 

муниципальных базах данных; 

- привлечения педагогов и органов государственно-общественного управления Учреждения к проектированию и 

реализации ООП ООО и АООП. 

Контроль за состоянием системы условий отражен в плане работы Учреждения, программе мониторинга.  

 


